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И З В Ѣ С Т І Я 

Г Е О Л О Г И Ч Е С К А Г О К О М И Т Е Т А . 

Журналъ Присутствія Геологическаго Комитета. 

Засѣданіе 31-го Марта 1912 г. 

Предсѣдательствовалъ Директоръ Комитета, академии. Ѳ. H. Чернышев*. 
Присутствовали: Почетный Директоръ. академикъ А. П. Карпинскій, отаршіе 
геологи: А. А. Краонопольскій, К. И. Богдановичъ, А. А. Борисякъ, 
А. В. Фаасъ, Н. К. Высоцкій, геологи: А. П. Г е р а с и м о в у В. Н. Веберъ, 
Д. В . Голубятниковъ, помощники геологовъ: А. Н. Рябининъ, M. M. Пря-
горовскій, приглашенные въ засѣданіе: П. И. Преображенскій. Я. А. Ма-
к е р о в т , П. К .Яворовск ій , А. И. Хлапонинъ, Э. Э. Анертъ, П. Б. Рип-
паоъ А. К. Мейетеръ; А. А. Снятковъ, Г. А. Стальновъ, M. М. Василь
евский, И. М. Губкинъ, А. Н. Замятинъ, Д. И. Мушкетовъ, А, И. П е -
дашенко, В. П. Ренгартенъ, Б. К. Лихаревъ, И. А. Е гуяовъ, Я. С. Эдель-
штейнъ, В . А. Воанееенскій, H. А. Родыгинъ, и. д. секретаря Н. Ф. По-
гребовт.. 

I 

Доложено Присутствію извѣшеніе Tof наго Департамента о согла-
сіи за Министра Торговли и Промышленности, г. Товарища Министра 
Коновалова на переводъвъ распоряженіе Геологическаго Комитета 
63,000 руб. въ счетъ ассигнованныхъ по § 5 горной смѣты на 
геологическія изслѣдованія въ Донецкомъ бассеінѣ, на Оренбург-
скомъ Уралѣ, въ Уральской области, въ Туркестанѣ и въ Семи
палатинской области. 

Ия». Геол. Кок., 1912 г., т. Ш І , » в. Протоколы. 8 
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II. 

Гѳодогь Герасимовъ додожилъ Ирисутствію о новыхъ буро-
выхъ работахъ въ Ессентукахъ, именно о скважинахъ JÜ6 360 и 
401, давшихъ большой дебитъ минеральной воды. Скважины этиУпра-
вденіе водъ предполагаешь эксплоатировать уже въ наступающій 
лѣтній сезонъ. 

ІІрисутствіе нашло возможныиъ допустить эксшюатированіе 
предстоящимъ лѣтомъ воды изъ скваж. Ж№ 360 и 401, но при 
условіи, чтобы это не препятствовало продолжать установленный 
въ настоящее время наблюденія на этихъ буровыхъ скважинахъ. 

III. 

Доложенъ присутствии запросъ инж. Цесельскаго о благонадеж
ности водоноснаго горизонта, найденнаго буровой скважиной на 
берегу Луганки, въ городѣ Луганекѣ. Разрѣзъ пройдѳнныхъ породъ 
слѣдующій: 

О —13' насыпной грунтъ. 
13' —31'2" илъ глинистый, темнобурый, съ синеватымъ оттѣнкомъ, 

съ раковинами и мелкой галькой; 
31'2"—35' такой же илъ, включеній менѣе, песку болѣе, цвѣтомъ 

темнѣе; 
35' —43' глинистый песокъ, сѣроватозеленый, съ бѣлой галькой 

и бѣдыми известковыми камнями; 
43' —47' желтый глинистый песокъ, съ большой примѣсью гравія 

различной крупности; съ углубленіемъ скважины ко
личество гравія увеличивается, цвѣтъ жѳлтѣе; 

47' —49' мѣдовой мергель на желтой глинѣ; мѣлъ содержится 
въ породѣ кусочками различной величины, легко ОТ
ДЕЛЯЮЩИМИСЯ по шюекоетямъ спайности; 
Вода на 14'4" отъ поверхн. земли (негодная); 

49' —63' бѣловатожелтый (крем.) известковый камень; 
63' —168' средней твердости бѣлый мергель, мѣстный строитель

ный камень, трещиноватый; каменоломни въ седѣ 
Каменномъ Бродѣ. 
Вода мягкая, чистая, 10° С.—15° нѣмецк. жесткости-
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Постановлено сообщить, согласно мнѣнію геолога-сотрудника 
Д. И. Мушкетова, что: 

1. Точныхъ данныхъ относительно распредѣленія надежныхъ 
водоносныхъ горизонтовъ ниже уровня р. Лугани въ настоящее 
время вообще не имѣется. 

2. Подученная скважиной вода, очевидно, обязана своимъ про-
нсхожденіемъ многочисленнымъ трещинамъ, разсѣкающимъ толщу 
мѣловыхъ мергелей. 

3. Въ виду почти горизонтальна™ залеганія мѣловой свиты 
даннаго района, означенный водоносный горизонта ея нигдѣ въ 
окрестностяхъ не обнажается, но имѣетъ, вѣроятно, значительную 
площадь, а потому и можетъ быть весьма постояннымъ. 

4. Литература по данному району слѣдующая: 
Гуровъ. Гидрогеологическое изслѣдованіе Славяносербскаго 

уѣзда 1895—96 г. 
Д. Мушкетовъ. «О нижнетретичныхъ отложеніяхъ Придонец-

каго края». Извѣстія Геологическаго Комитета, т. X X V I I . 

IV. 

ІІрисутствіе приступило къ составленію программы геологиче
скихъ работа лѣтомъ 1912 года и къ исчисленію суммъ, необхо-
димыхъ для выполненія намѣченныхъ командировокъ. 

Постановлено проекта программы (см. приложеніе) представить 
на утвержденіѳ г. Министра. 

V . 

Начальники геологическихъ партій, работающихъ въ золото-
носныхъ районахъ Сибири, доложили Присутствію составленный 
ими нредноложенія о программахъ геологическихъ изслѣдованій въ 
1913 году. 

Постановлено передать выработанные проекты нрограммъ въ 
ВЫСОЧАЙШЕ утвержденную коммиссію по изслѣдованію золотопро
мышленности въ Сибири. 
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V I . 

Помощникъ геолога Пригоровскій доложилъ Присутствию о 
подготовленной имъ къ печати замѣткѣ «О нѣкоторыхъ ооадочныхъ 
нородахъ Мугоджаръ». 

Постановлено печатать въ «Извѣстіяхъ» съ обычнымъ числомъ 
отдѣльныхъ оттисковъ. 

VII . 

Старшій геолога. Краснопольскій доложилъ Присутствію о 
замѣткѣ инж. Фролова «О водоносности Прикаспійской степи въ 
районѣ Астраханской желѣзной дороги». 

Постановлено печатать въ «Извѣстіяхъ» съ обычнымъ числомъ 
отдѣльныхъ оттисковъ. " 

VIII. 

Доложено Присутствію предложеніе Русскаго Общества Люби
телей Міровѣдѣнія, приславшаго № 1 своихъ «Извѣстій» объ 
обмѣнѣ изданіями. 

Постановлено предложеніе принять и высылать въ обмѣнъ те
кущая «Извѣстія». 

I X . 

Доложены Присутствію: 1) просьба горн. инж. Лихарева о вы-
дачѣ ему выпусковъ 3, 11, 18, 19, 29, 37, 44 и 55 нов. серіи «Трудовъ 
Г. К.», въ которыхъ напечатаны работы, касающіяся района его 
геологическихъ изслѣдованій [текущаго года и 2) просьба сотруд
ника Огильви о выдачѣ, «Тр. Г. К.», т. X I X , № 1. 

Постановлено выдать. 

X . 

Геолога Герасимовъ доложилъ Прнсутствію просьбу сотрудника 
Комитета Огильви разрѣшить заказать черченіѳ геологическихъ 
разрѣзовъ къ листу Кисловодске! одноверетной карты, графиковъ 
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и проч. для подготовляющегося къ печати отчета по Нарзану и 
названному листу. 

Постановлено ассигновать на означенные расходы до 200 руб. 

X I . 

Представлены къ оплатѣ помощникомъ начальника Минусин
ской партіи Педашенко счѳтъ Гиля на 100 руб., за изготовленіе 
200 шлифовъ нзъ породъ района изслѣдованій 1911 года, и счетъ 
фирмы Stoc въ Гейдельбергѣ, которой г. Педашенко уплачено 
за исправленіе микроскопа 76 марокъ изъ своихъ средствъ. 

Постановлено уплатить по первому счету и возмѣстить г. Пе
дашенко уплаченный имъ по второму счету 76 марокъ. 

XII. 

Старшій геолога Фаасъ доложилъ Присутствію о желательности 
собранные въ поелѣдніе годы въ окрестностяхъ Кривого Рога 
остатки млекопитающихъ изъ третичныхъ отложеній передать для 
обработки М. П. Павловой, которая взяла на себя трудъ по опи-
санію этихъ остатковъ. 

Постановлено благодарить М. П. Павлову за принятый на 
себя трудъ. 

XIII. 

Старшій геолога Богдановичъ доложилъ Присутствію, что 
горнымъ инженеромъ Каркомъ въ настоящее время закончено 
составленіе картъ мезосейсмической области землетрясения въ Семи-
рѣчьѣ въ 1910 году и таковыя подготовлены къ печати въ мас-
штабѣ 4 в. въ дюймѣ. За эту работу г. Карку необходимо упла
тить изъ суммъ, ассигнованныхъ на изданіе трудовъ экспедиціи. 

Постановлено уплатить г. Карку за иополнѳніе означенной 
работы 500 рублей. 
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Приложеніе. 

Проектъ программы геологическихъ работъ на 1912 годъ. 

Принимая во вниманіе уже намѣчевныя Брисутствіемъ спе-
ціальныя геологическія изслѣдованія въ районѣ Кавказскихъ ми-
неральныхъ водъ, на Апшеронскомъ подуостровѣ, въ Кубанской 
области, въ Донецкомъ каменноугольномъ бассѳйнѣ, въ Уральской 
области, въ Туркестанскомъ краѣ и на восточномъ склонѣ Южнаго 
Урала, Геологическій Комитета находить необходимымъ произвести 
въ текущемъ году нижеслѣдующія работы: 

1) Приступить къ систѳматическимъ геологическимъ изслѣдова-
ніямъ Зайсанскаго и Усть-Каменогорскаго уѣздовъ Семипалатинской 
области, обѣщающихъ широкое развитіе золотого промысла, но 
вмѣстѣ съ тѣмъ до настоящаго времени мало затронугахъ геоло
гическими изслѣдованіями. 

Для работъ текущаго года намѣчены области Колбинскаго и 
Нарымскнго хребтовъ въ сѣверной части названныхъ уѣздовъ и 
районъ сѣверныхъ склоновъ Тарбагатайскаго хребта—въ южной 
части. 

Производство изслѣдованій въ первомъ районѣ поручить док-
торамъ геологіи Нечаеву и Янипгевскому, во второмъ районѣ— 
окончившимъ курсъ ИМПЕРАТОРСКАГО Московскаго Университета 
Васильевскому и Стоянову, командировавъ всѣхъ четверыхъ 
въ качоствѣ геодоговъ-сотрудниковъ, срокомъ на 6 мѣсяцевъ 
каждаго. 

2) Имѣя въ виду открытзе въ сѣверной Норвегіи, недалеко отъ 
русской границы, богатаго нѣсторожденія магнитнаго желѣзняка 
среди гранитовъ и гнейсовъ, развитыхъ также и въ прилегающей 
русской части Мурманскаго берега, предполагается командировать 
геолога для ознакомленія съ мѣсторожденіями магнитнаго желѣз-
няка на Норвежской сторонѣ и для подробнаго геологическаго 
изслѣдованія прилежащей территоріи Россіи, съ цѣлью опредѣленія 
возможности и вѣроятности нахожденія здѣсь подобныхъ же мѣсто-
рожденій. 
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Исполненіе этой работы предположено поручить горному инже
неру Конради, командировавъ его, какъ геолога-сотрудника, сро-
комъ на 5 мѣсяцевъ. 

Кромѣ этихъ спеціальныхъ изслѣдованій, Присутствіе предпо
лагаете произвести въ текущемъ году сдѣдующія геологическія 
работы. 

3) Въ I или Балтійской области Црисутствіе предполагаетъ про
должать съемку района 27 листа, намѣтивъ для работа текущаго 
года изслѣдованіе сѣверовосточнаго угла этого листа до р. Снѣжи 
и границы Старорусскаго уѣзда на югѣ, на западѣ же примыкающей 
къ уже изсдѣдованной площади. 

Исполненіе ѳтихъ работа поручить горному инженеру Егунову, 
командировавъ его, какъ геолога-сотрудника, срокомъ на 3 мѣсяца. 

4) Во II иди Центральной области, предполагается продолжить 
съемку района 43 листа, именно сѣверозападнаго угла его, до гра
ницы изслѣдованной уже площади на востокѣ и линіи Московско-
Виндаво-Рыбинской жедѣзной дороги на югѣ. 

Исполненіе этой работы поручить окончившему курсъ ИМПВРА.-
ТОРСКАГО Московскаго Университета Хименкову, командировавъ 
его срокомъ на 2 мѣсяца. 

5) Въ той же ІІ-й иди Центральной области предполагается 
продолжить съемку 58 листа, намѣтивъ площадь, лежащую къ за
паду отъ изслѣдованнаго ранѣе района и ограниченную съ сѣвера— 
линіей Сызрано-Вяземской желѣзной дороги, съ запада—линіей 
Московско-Курской и съ юга—Данково-Смоленской желѣзной дорогой. 

Исполненіе этой работы поручить помощнику геолога Приго-
ровскому, командировавъ его срокомъ на 2 1/» мѣсяца. 

6) Въ Ш-й или ДнБпровской области Присутствіе предпола
гаетъ продолжать съемку 31 листа, намѣтивъ для изслѣдованій въ 
текущемъ году районъ, дримыкающій съ востока къ уже изслѣдо-
ванной площади листа и ограниченный съ юга границей листа и 
съ востока-—рѣкой Днѣпромъ. 

Исполненіе этой работы поручить профессору Варшавскаго По-
лятехническаго Института Лучицкому, командировавъ его, въ 
качествѣ геолога-сотрудника, срокомъ на 3 мѣсяца. 

7 ) Въ ІѴ-й или Западной области Приеутствіе лреднолагаеть 
продолжать съемку района 18-го листа, именно части его, располо-
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женной къ югу отъ изсдѣдованной въ 1911 году площади и огра
ниченной съ запада—р. Прутомъ, съ востока—р. Днѣетромъ, съ 
юга—границей листа. 

Исполненіе этихъ изслѣдованій поручить профессору ИМПЕРА
ТОРСКАГО Новоросеійскаго Университета Ласкареву , командиро-
вавъ его въ качествѣ геолога-сотрудника, срокомъ на 4 мѣсяца. 

8) Въ той же 1Ѵ-й или Западной области предположено про
должить съемку района 19-го листа, именно, произвести изслѣдованія 
площади, расположенной къ сѣверо-востоку отъ уже снятаго района 
и протягивающейся къ сѣверу до параллели города Бендеры, къ 
востоку—до границы листа. 

Исполненіе названной работы поручить профессору ИМПЕРА
ТОРСКАГО Юрьевскаго Университета Михайловскому, команди-
ровавъ его въ качествѣ геолога-сотрудника, срокомъ на 2 мѣсяца. 

9) Въ Ѵ-й или Донской области предположено продолжить изслѣ-
дованія района 59-го листа, намѣтивъ для работа текущаго года 
изслѣдованія площади Ливенскаго уѣзда Орловской губериіи. 

Иеполненіе этой работы поручить окончившему курсъ ИМПЕРА
ТОРСКАГО Московскаго Университета Д. В . Соколову, комаиди-
ровавъ его, какъ геолога-сотрудника, на 2 мѣсяца. 

10) Въ той же Ѵ-й или Донской области предполагается произ
вести съемку въ сѣверной части района 61-го листа, южная половина 
котораго уже изслѣдована епеціальными работами по составленію 
детальной геологической карты Донецкаго бассейна и по съемкѣ 
Изюмскаго уѣзда. Въ текущемъ году яамѣчена съемка сѣверо-
западнаго угла »того листа въ предѣлахъ Зміевекаго и Купянскаго 
уѣздовъ Харьковской губѳрніи. 

Исполнѳніе этой работы предположено поручить горному инже
неру Лихареву, командировавъ его, какъ геолога-сотрудника, сро
комъ на 5 мѣсяцевъ. 

11) Въ той же Ѵ-й или Донской области Присутствіе предпо-
лагаетъ закончить съемку 76-го листа, произведя въ текущемъ 
году изелѣдованіе не снятаго еще сѣверо-западнаго угла этого 
листа, въ нредѣлахъ бассеіновъ р. Глубокой и Калитвы съ ея 
притокомъ р. Ольховой. 

Исполненіе этой работы поручить приватъ-доценту ИМПВРА-
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ТОРСКАГО Юрьевскаго Университета Богачеву, командировавъ 
его, срокомъ на 2 мѣсяца. 

12 ) Въ ѴІІ-й или Уральской области предположено закончить 
съемку 1 3 0 листа, произведя изслѣдованіе западной полосы Орен-
бургскаго уѣзда между границей Самарской губерніи на западѣ, 
Урадо-Волжскимъ водораздѣломъ на востокѣ, р. Ураломъ—на югѣ 
и границей листа на сѣверѣ. 

Исполненіе этой работы поручить окончившему курсъ ИМПЕРА-
ТОРСКАГО Московскаго университета Д. Н. Соколову, команди
ровавъ его, какъ геолога-сотрудника, срокомъ на 4 мѣсяца. 

13) Въ ѴІІІ-й или Крымо-Кавказской области Присутствіе 
предподагаетъ закончить работы для составленія 10-ти верстной 
карты Крымскаго полуострова, съ каковой цѣлью намѣчено про
извести дополнительный изслѣдованія въ полосѣ черныхъ сланцевъ 
по сѣверную и южную сторону горнаго хребта для болѣе дробнаго 
стратиграфическаго расчлененія этой толщи, какъ это оказалось 
возможнымъ сдѣлать при детальныхъ работахъ въ юго-западной 
части полуострова. 

Для исподненія означенной работы командировать старшаго 
геолога Борисяка и геолога-сотрудника фонъ-Фохта, срокомъ на 
2 мѣсяца каждаго. 

14) Въ той же ѴПІ-й или Крымо-Кавказской области предпо
лагается закончить съемку района листа ХѴШ-28 одноверстной 
военно-топографической съемки Кавказа, произведя изслѣдованія 
въ районѣ средняго теченія р. Баксана и прилегающей части 
водораздѣльнаго пространства между p.p. Баксаномъ и Чегеномъ. 

Исполненіе этихъ изслѣдованій поручить горному инженеру 
Ренгартену, командировавъ его, какъ геолога-сотрудника, сро
комъ на 4 мѣсяца. 

15 ) Въ той же ѴТП-й или Крымо-Кавказской области предпо
лагается продолжить изслѣдованія нефтеносныхъ районовъ Тифлис
ской губерніи, намѣтивъ для работъ текущаго года площадь между 
рѣками Іорой и Арагвой къ сѣверу отъ Тифлиса до долины Эрцо. 

Исполненіе этой работы поручить помощнику геолога Рябиннну, 
командировавъ его на 4 мѣсяца. 

16) Имѣя въ виду, что работами ѳкспѳдиціи С. Н. Никитина, 
при участіи M . M. Пригоровскаго, изслѣдовавшей въ 1 9 0 6 году 



районъ Мугоджарскихъ горъ, не могли быть въ то время использо
ваны инструментальный топографическія съемки двухъ районовъ— 
къ востоку и къ югу отъ горы Айрюкъ, Присутствіе предполагаетъ 
произвести въ текущемъ году геологическія изслѣдованія въ районѣ 
означенныхъ двухъ съемокъ, командировавъ въ эту мѣстность 
помощника геолога Пригоровскаго, срокомъ на 2 мѣсяца. 

ВѢДОМОСТЬ 

денежнымъ выдачамъ, назначеннымъ Присутствіемъ Геологическаго 
Комитета, въ засѣданіи 31-го марта по предстоящимъ въ 1912 году 

командировкамъ въ счетъ штатныхъ суммъ Комитета, 

А. Состоящимъ въ штатѣ Комитета: 
1} Старшему геологу, горному инженеру, Стат

скому Совѣтнику Борисяку: 
Прогонныхъ, на 6 лошадей, отъ С.-Петербурга 

до Ялты и обратно 635 р. 60 к. 
Суточныхъ, по 1 руб. 20 к. въ сутки, на 2 мѣ-

сяца 72 » — » 
Разъѣздныхъ, по 200 руб. въ мѣсяцъ, на 2 мѣ-

сяца 400 » — » 
Авансъ на наемъ проводниковъ и другіе рас

ходы . . . ; 700 » — » 

Всего . . . . 1807 р. 60 к 

2) Помощнику геолога Пригоровскому: 
Прогонныхъ, на 2 лошади, отъ, С.-Петербурга 

до Тулы и обратно . . . . . . . . . . . 79 р. 50 к. 
Суточныхъ, по 45 коп., на 2'/з мѣсяца. . . 33 » 75 » 
Разъѣздныхъ, по 200 рублей, на 2 1 / з мѣсяца. 500 » — » 
Авансъ на наемъ проводниковъ и др. расходы. 250 » — » 

Всего . . . . 863 р. 25 к. 
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3) Помощнику геолога Пригоровскому: 
Прогонныхъ, на 2 лошади, отъ С.-Петербурга 

до Иргиза и обратно 276 р. 02 к. 
Суточныхъ, до 45 коп., на 2 мѣсяца. . . . 27 » » 
Разъѣздныхъ по 300 рублей, на 2 мѣсвца. . 600 » » 
Авансъ на наемъ ироводникова и др. расходы. 300 » » 

Всего . . . 1203 р. 02 к. 

Итого штатнымъ геологамъ Комитета . 3873 р. 87 к. 
Б. Геологамъ-сотрудникамъ: 

1) Профессору ИМПЕРАТОРСКАГО Новороссій-
скаго Университета В. Д. Ласкареву вознаграж-
деніе за 4 мѣсяца командировки 1200 руб. 

2) Д. В . Соколову вознагражденіе за 2 мѣ-
сяца командировки 600 » 

3) Приватъ-доценту В . В. Богачеву возна-
гражденіе за 2 мѣсяца командировки 600 » 

4) Горному инженеру В. П. Ренгартену воз-
награжденіе за 4 мѣсяца командировки . . . . 1200 » 

5) Профессору Варшавскаго Политехническаго 
Института В. Лучидкому вознагражденіе за 
3 мѣсяца командировки 900 » 

6) К. К. фонъ-Фохту вознагражденіе за 
2 мѣсяца командировки 600 » 

7) Горн, инженеру Егунову вознагражденіе 
за 3 мѣсяца командировки 900 » 

8) Профессору Юрьевскаго Университета 
Михайловскому за 2 мѣсяца командировки . . 600 » 

9) В . Г. Хименкову за 2 мѣс. команди
ровки 600 » 

10) Горному инженеру Б. К. Лихареву воз-
награжденіе за 5 мѣсяцевъ командировки . . . 1500 » 

11) Д. Н. Соколову вознагражденіе з а 4 м ѣ -
сяца командировки 1200 » 

Итого сотрудникамъ . 9900 руб. 

Итого въ счетъ штатныхъ суммъ Комитета. . 13773 р. 87 к. 



ВѢДОМОСТЬ 

денежнымъ выдачанъ, назначеннымъ въ засѣданіи Прнсутствія 31-го 
марта по предстоящимъ коиандирѳвкакъ для изслѣдованія мѣсторожде-

ній желѣзныхъ рудъ въ мѣстности, прилегающей къ Норвегіи. 

Горному инженеру С. А. Конради: 
Вознагражденіе за 5 мѣсяцевъ командировки . 2.000 руб. 
Авансомъ на уплату коллѳкторамъ, рабочимъ, 

покупку инструментовъ и проч 2.000 руб. 

Итого . . . . 4.000 руб. 
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Г Е О Л О Г И Ч Е С К А Г О К О М И Т Е Т А . 

Журналъ Присутствия Геологическаго Комитета. 

Засѣданіе 17-го апрѣля 1912 года. 

Председательствовав Директор* Комитета, академикъ Ѳ. H. Чернышевъ. 
Присутствовали: Почетный Директора, акадеиикъ А. П. Карпинскій; отаршіе 
геологи: А. А. Краснопольскій, К. И. Вогдановичъ, А. В. Фаасъ, А. А. 
Борисякъ; теологи: H . H . Яковлевъ, А. П. Г е р а с и м о в у К. П. Е а л и д к і і , 
В. Н. Веберъ, Д. В. Голубятниковъ; помощники геологовъ: А. Н. Рябининъ, 
П. И. Степановъ, М. М. Иригоровскій, С. И. Чаряоцкіж, H. H. Тихоно
вича; приглашенные въ засѣданіе: А. К. Мейстеръ, Я. С. Эделынтеинъ, 
П. К. Яворовскій , П.В. Риппасъ, А. И. Хлапонинъ, Э. Э. Анертъ, В. А. 
Воввееенскій, Я. А. Макеровъ,Д. X Ивановъ, А. В. Нѳчаевъ, Г. А. 
Стальновъ, И. М. Губвинъ, Б. Ф. Меффѳртъ, С. Ф. Малявкинъ, А. И. 
Педашенко, В. П. Ренгартенъ, К. А. Прокоповъ, Б. К. Лихарѳвъ, Д.И. 
Мушкетовъ, Н. А. Родыгинъ, И. А. Егуновъ, и и. д. секретаря Н. Ф-

Погребовъ. 

I. 

Доложено Присутствію увѣдомленіе Департамента Гражданской 
Отчетности, что съ его стороны не встрѣчается возраженій про-
тивъ выдачи Анадырской экспедиціи ассигнованныхъ ей на 2 года 
(1912—1913 гг.) кредитовъ по 13,500 руб., полностью въ 1912 
году, съ отнесеніенъ части расхода по этой экспедиціи въ 13,500 
руб. на кредить, ассигнованный на посылку въ 1912 г. аетроно-



мической партіи на Алданъ и съ отсрочкой посылки означенной 
экспедиціи до 1913 года. 

И . 

Доложенъ Присутствію присланный Горнымъ Департаментомъ на 
заключеніе Комитета проектъ программы геологическихъ изслѣдо-
ваній Кавказскаго Горнаго Управленія въ 1912 году. 

Постановлено сообщить, что Комитета не имѣетъ никакихъ 
замѣчаній по поводу названной программы. 

I I I . 

Доложена Присутствію подученная изъ Горнаго Департамента 
нижеслѣдующая выписка изъ утвержденнаго Министромъ Торговли 
и Промышленности 19-го Января 1912 г. журнала Совѣщанія по 
раземотрѣнію приходо-расходныхъ смѣтъ Кавказскихъ минераль-
ныхъ водъ на 1912 г. 

«Расходы на научныя изслѣдованія и работы (отд. VIII смѣты) 
исчислены Управленіемъ водъ на 1912 г. въ суммѣ 39,500 руб., 
изъ коихъ 24,920 руб. испрашиваются по лит. а на геологическія 
изслѣдованія, согласно смѣтѣ, представленной Геологическимъ Ко-
митетомъ, 13,480 руб. по лит. б на содержаніѳ химической и са
нитарной лабораторій, метеорологической и сейсмической станцій 
и 1,300 руб. по лит. в, въ пособіе Бальнеологическому и Кавказ
скому Горному Обществамъ. 

При разсмотрѣніи кредита, испрашиваемаго по лит. а на гео-
логическія работы, въ Совѣщаніи было доложено, что въ 1912 г. 
расходы на геологическія изсдѣдованія въ районѣ Кавказскихъ 
минерадьныхъ водъ въ значительной своей части сняты съ бюд
жета Управленія водъ и перенесены на средства Государствен
на™ Казначейства. Въ смѣтѣ Горнаго Департамента на 1912 г. 
(стр. 55) указано, что статьи 1 и 2 смѣты геологическихъ изслѣ 
дованій въ суммѣ 7,320 руб. (содержаніѳ геодоговъ и десятника), 
а также суммы, необходимый для развѣдокъ въ Ессентукахъ, 
остаются въ бюджета Управленія водъ. Что касается развѣдокъ 
въ Ессентукахъ, то таковыя, по сообщѳнію Геологическаго Коми-̂  
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тета, въ 1912 г. будутъ закончены, а деньги на ихъ окончаніе, 
буде таковое желательно для Управленія водъ, должны быть ассиг
нованы особо въ суммѣ, вѣроятно, 5,000—8,000 руб. Такимъ обра-
зомъ, на 1912 г. на Управленіе водъ падаетъ сумма отъ 12,320 
до 15,320 руб. Планъ работъ, назначенный Геологическимъ Коми-
тетомъ еще въ 1906 г., исполнялся до настоящаго времени по-
столько, посколько геологи не отвлекались отъ прямого геологиче-
скаго изученія намѣченнаго района рѣшеніемъ цѣлаго ряда вопро-
совъ, выдвинутыхъ въ теченіе послѣднихъ лѣтъ неотложными нуж
дами Кавказскихъ минеральныхъ водъ. Такъ, помимо участія въ 
ремонтахъ каптажа Нарзана и Финкгейзеровскаго источника, гео
логи должны были удѣлить много времени изученію Батадинскаго 
источника и усдовій водоснабженія группъ. Имъ приходилось за
ниматься, кромѣ того, гидротехническими работами, по порученію 
Управленія водъ, съ цѣдыо устраненія усыханія Тамбуканскаго 
озера и закладывать цѣдый рядъ буровыхъ скважинъ для изслѣдо-
ванія грунтовъ подъ проектируемый постройки. 

Въ силу всего вышеизложеннаго работы по геологическому 
изслѣдованію района не могли идти такъ успѣшно, какъ это было бы 
желательно. До настоящаго времени закончены геологическія съемки 
въ одноверстныхъ планшетахъ Желѣзноводскъ, Ессентуки и Кисло-
водскъ, сдѣланы значительный части планшетовъ Подкумокъ—Эш-
каконъ, съ запада примыкающаго къ Кисловодску, и Кичъ-Малка— 
Хасаутъ, расподоженнаго на югъ отъ Кисловодска; далѣе, начаты 
работы въ планшетахъ Пятигорскъ и Эльбрусъ. Остаются неиспол
ненными геологическія работы въ предѣлахъ шести одноверстныхъ 
планшетовъ, причемъ слѣдуетъ замѣтить, что окончаніе этихъ 
изслѣдованій принято Геологическимъ Комитетомъ во вниманіе при 
составленіи плана 10-ти-дѣтнихъ работъ, поступающего вмѣстѣ съ 
проектомъ реорганизации Комитета на уваженіе законодательяыхъ 
учрежденій. 

Выслушавъ изложенное, Совѣщаніе, согласно съ предположе-
ніями Геологическаго Комитета, полагало возможнымъ внести въ 
смѣту по разсматриваемому подраздѣленію 15,320 руб., высказавъ 
пожеланіе, чтобы развѣдки въ Ессентукахъ были закончены въ 
1912 году». 



IV. 

Доложено Присутствию присланное Директоромъ Горнаго Депар
тамента на заключение Комитета отношеніе Директора Кавказскихъ 
минеральныхъ водъ по вопросу объ открытіи и использованіи вновь 
открышхъ минеральныхъ источниковъ въ Ессентукахъ въ пред-
стоящѳмъ сезонѣ. 

Въ засѣданіи 31-го марта сего года Присутствіе Геодогиче-
скаго Комитета имѣло сужденіе относительно новыхъ источниковъ, 
открытыхъ въ Ессентукахъ буровыми 360 и 401, и тогда же 
высказалось въ томъ смысдѣ, что источники ѳти, если въ томъ 
встрѣтится надобность, могутъ быть предоставлены Управленію 
водъ во временное въ тѳченіе предстоящаго лѣтняго сезона поль-
зованіѳ, съ тѣмъ лишь условіемъ, чтобы всѣ необходимый на нихъ 
набдюденія могли производиться совершенно безпрепятственно. Въ 
такоиъ смыслѣ 1-го апрѣля и была послана телеграмма горному 
инженеру Я . В . Лангвагенъ. 

Затѣмъ Геологическій Комитета узнадъ изъ газетъ о засѣданіи 
Врачебно-Техническаго Комитета при Управденіи водъ, гдѣ, въ 
подномъ противорѣчіи съ Журналомъ Горнаго Ученаго Комитета 
отъ 15-го мая 1906 года, безъ всякихъ сношеній съ Геологиче-
скимъ Комитетомъ, былъ предрѣшенъ не только способъ исполъ-
зованія новыхъ источниковъ, но и даны имъ названія. 

Ознакомившись съ Журналомъ засѣданія Врачебно-Техниче
скаго Комитета отъ 28-го марта сего года, Присутствіе, согласна 
мнѣнію геолога Герасимова, постановило сообщить слѣдующее: 

Въ теченіе ряда лѣтъ подъ ближайшимъ руководствомъ Геоло-
гическаго Комитета велись развѣдочныя работы въ Ессентукахъ, 
направленный какъ къ рѣшенію теоретическихъ вопросовъ по 
гидродогіи района, такъ и, гдавнымъ образомъ, къ увеличенію 
количества минеральной воды, различнаго химическаго состава. 
Поэтому Геологическій Комитета считаешь себя обязаннымъ придти 
на помощь пріѣзжимъ больнымъ тѣми удобствами, которыя пріобрѣ-
таются, благодаря болыпимъ количествамъ воды, изливающейся 
изъ буровыхъ скважинъ № 360 и 401. Но, предоставляя право 
пользоваться водою этихъ буровыхъ съ лечебными цѣлами, Геоло-
гическій Комитета не имѣетъ возможности отказаться отъ систе-
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матическихъ набдюденій за дебитомъ, температурой, напоромъ и 
др. свойствами ѳтихъ источниковъ, въ особенности интересными 
и важными теперь, когда всѣ элементы физико-химической при
роды минеральной воды, только что выведенной на поверхность, 
находятся въ состояніи неустойчиваго равновѣсія. Совершенно 
понятно, что въ настоящее время, когда выводомъ наружу боль-
шихъ кодичествъ сильно газированной воды кореннымъ образомъ 
измѣненъ установившійся режимъ всѣхъ подземныхъ водъ сосѣд-
ней мѣстности, и когда происходить постепенное приспособленіе 
этого режима къ новымъ физическимъ условіямъ, такія системати-
ческія наблюденія безусловно необходимы. Они необходимы не 
только для уясненія природы самихъ новыхъ источниковъ, но и 
для изученія режима всѣхъ существующихъ водъ, для опредѣленія 
связи между водами, циркулирующими на глубинѣ, и водами, за
хваченными въ верхнихъ слояхъ третичныхъ мергелей въ видѣ 
источниковъ Ж№ 4, 17, 18 и проч. Наблюденія эти необходимо 
вести параллельно и одинаково тщательно, какъ на новыхъ буро-
выхъ, такъ и на старыхъ иоточникахъ, ибо только тогда можно 
будетъ замѣтить и предотвратить возможное вредное взаимодѣй-
ствіе между ними. Наконецъ, наблюденія эти необходимы для 
сбора матеріала по вопросу о генезисѣ минеральной воды въ Ессен-
тукахъ, который, можетъ быть, укладывается въ гораздо болѣе 
сложную схему, чѣмъ это полагали до сихъ поръ. 

Словомъ, Геологическій Комитетъ считаетъ непрерывность си-
стематическихъ наблюденій надъ буровыми Ль№ 360 и 401 и источ
никами J6JÊ 4, 17 и 18 — не требующей доказательствъ и не мо
жетъ оть нихъ отказаться безъ существевнаго ущерба для научно-
практической цѣнности изслѣдованій. Становясь на такую точку 
зрѣнія, Геологическій Комитета не можетъ согласиться съ предло
жениями Управленія водъ по использованію новыхъ источниковъ. 
Геологическій Комитетъ полагаетъ, что вода новыхъ буровыхъ, 
нерекрѣпленныхъ оловянными трубами, должна вытекать изъ буро
вой совершенно свободно, безъ всякихъ колодцевъ, крановъ, бю-
ветовъ, мраморныхъ вазъ и стеклянныхъ колпаковъ. Единственно, 
что можно сдѣлать —это навинтить на верхнюю часть трубы изо
гнутое колѣно, которое послужить для болѣе удобнаго наполненія 
стакановъ; въ пѳріоды наблюдѳній это изогнутое колѣно легко аа-

Им. Геол. Ко»., 1912 г., т. Х Ш . № 6. Протоколы. 9 
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мѣнить прямымъ. Такое устройство, не мѣшая набдюденіямъ, ̂ аетъ 
полную возможность пользоваться водою и больнымъ, а лечебный 
свойства воды не станутъ хуже, если она будетъ вытекать прямо 
изъ оловянной трубы, а не изъ мраморной вазы. Геологически 
Комитета рѣшительно не можетъ согласиться съ проводомъ воды 
буровой № 401 къ павильону стараго источника № 4, Вода этой 
буровой, такъ же, какъ и вода буровой № 360, должна совершенно 
свободно вытекать изъ оловянной трубы въ ыѣстѣ ея первона-
чальнаго вывода на дневную поверхность. Стоки обѣихъ буровыхъ, 
конечно, не трудно соотвѣтственными сооруженіями отвести но 
назначенію. 

Геодогическій Комитета считаетъ весьма неудачнымъ наимено-
ваніе буровой № 360 «Коренной струей источника № 17», усма
тривая въ этомъ названіи лишь желаніе считаться съ такимъ ве-
вѣсомымъ (ракторомъ, какъ чья бы то ни было психика. Въ самомъ 
протоколѣ Врачебно-Техническаго Комитета содержится не мало 
указаній на то, что вода буровой J6 360 близка по типу къ источ
нику JË 18, что № 17 — какъ это уже неоднократно указывалось 
представителями Геологическаго Комитета—:а-жѳ вода, но смѣшан-
ная съ водами поверхностными, и тѣмъ не менѣе Врачебно-Техни-
чеекій Комитета приходить къ заключенію объ удобствѣ такого на-
званія, въ которомъ заключается недопустимое смѣшеніе понятій. 
Глубинной водѣ приписывается нумеръ, отчетливо характеризующей 
воду дериватную. Геологическій Комитета, опираясь на незнакомство 
съ водами еще болѣе глубокихъ горизонтовъ и возможную сложность 
генезиса ессентукскихъ водъ, считаетъ болѣе цѣлесообразнымъ 
избѣгать въ названіяхъ такихъ выражевій, какъ «коренная струя». 
Лучше всего дать источнику такое наименованіе, въ которомъ со-
всѣмъ не участвовали бы нумера уже используемыхъ источниковъ. 
Для этого можно воспользоваться именами изслѣдователей Есеен-
туковъ, немало потрудившихся надъ изучевіемъ гидрологіи этого 
района (горные инженеры А. И. Незлобинскій, К. Ф. Руге-
вичъ и друг.). 

V . 

Доложенъ Присутствію запросъ Постоянной Центральной Сей
смической Коммиссіи, которая, имѣя въ виду рѣшеиіе вопроса « 
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ближайпгахъ причинахъ колебаній средняго уровня КасиійсЕаго 
моря, признала необходимымъ изучить прежде всего медленный 
колебанія суши на Апшеронскомъ полуостровѣ, съ каковой цѣлью 
постановлено проложить лѣтомъ текущаго года нивеллирный рядъ 
вдоль береговой линіи Апшеронскаго полуострова отъ устья р. Сум
гаита до ст. Хвалынской, связавъ реперы съ уровнемъ моря, при-
чемъ первый пункта послужитъ для связи Апшеронекой нивелли-
ровки, черезъ посредство нивелдирнаго ряда Владикавказской жел. 
дор. съ постоянными точками внутри страны, лежащими въ усло-
віяхъ, искдючающихъ вѣроятность движеній суши. 

Допуская возможность осѣдаиія почвы въ промысловыхъ рай-
онахъ подъ вліяніемъ откачиванія огромныхъ массъ нефти, а также 
возможность движенія по молодымъ тектоническимъ линіямъ и въ 
связи съ деятельностью многочисленныхъ грязевыхъ вулкановъ, 
Коммиссія постановила распространить нивеллирныя работы какъ 
на промысловый площади, установивъ реперы въ мѣстахъ усилен
ной добычи нефти и связавъ ихъ не только между собой, но и съ 
однимъ изъ знаковъ береговой линіи, такъ и съ установленными 
на вулканахъ одиночными реперами, а на сбросахъ расположенными 
парными знаками. Детальный проекта нивеллирныхъ работа на 
полуостровѣ составленъ по просьбѣ Коммиссіи геологами Гераеи-
мовымъи Голубятниковымъ, намѣтившими 52 пункта установки 
реперовъ; для производства же работъ будутъ командированы два 
офицера Корпуса Военныхъ Топографовъ, 

Признавая необходимымъ руководство со стороны знакомаго съ 
мѣстноетыо геолога при выборѣ на мѣстѣ пунктовъ для установки 
реперовъ, Сейсмическая Коммиссія просить Комитета разрѣшить 
командируемому на Апшеронскій полуостровъ геологу посѣтить 
намѣченные Коммиссіей пункты для дачи нивеллировщикамъ соот-
вѣтствующихъ указаній. 

Постановлено поручить геологу Годубятникову исполнить 
просьбу Сейсмической Коммиссіи. 

VI. 

Доложенъ ПрисутствіюзапросъГорнаго Департамента о нефтенос
ности двухъ участковъ (А и Б) западной части о. Челекена, а также 

9* 
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о томъ, заслуживают^ ли эти участки развѣдки глубокими буреніями, 
и на какую глубину. Кромѣ того Департаментъ просить намѣтить 
и другіе районы на Чѳлекенѣ, въ которыхъ представилось бы 
цѣлесообразнымъ образовать участки для отдачи безъ торговъ подъ 
развѣдки и добычу нефти на основаніи правилъ 14 мая 1900 г. 

Постановлено, согласно отзыву геолога Калицкаго, сообщить 
слѣдующее. 

Районъ, обозначенный литерой А на приложенномъ къ запросу 
Горнаго Департамента листѣ VI полуверстной карты о. Челекена, 
вполнѣ заслуживаешь быть развѣданнымъ буровыми скважинами. 
Насколько можно судить по обнаженіямъ коренныхъ породъ, имѣю-
щимся по окраинамъ солончака А, этотъ районъ представляешь 
собою разбитый куподъ. Красноцвѣтная толща, содержащая нефть 
на о. Челекенѣ, будешь встрѣчена развѣдочными буровыми въ 
районѣ А на различныхъ глубинахъ—отъ 80 до 160 саженъ, смотря 
по мѣсту заложенія скважинъ. 

Что же касается другого района, относительно котораго запра
шиваешь Горный Департаментъ, а именно солончака подъ лите
рой Б, то нужно замѣтить, что нѣтъ осязаемыхъ даяныхъ, заста-
вляющихъ считать районъ Б благопріятнымъ въ смыслѣ нефте
носности. Но можешь быть, глубокая развѣдочная буровая скважина 
и обнаружитъ на глубинѣ подъ солончакомъ Б присутствіе нефти, 
Подобная развѣдочная буровая, доведенная до красноцвѣтной 
толщи, будешь имѣть глубину не менѣе 250 саж. и то только у 
сѣверной границы района Б. Чѣмъ дальше къ S, тімъ глубже 
залегаешь подъ солончакомъ Б красноцвѣтная толща. 

Что же касается другихъ районовъ на о. Челекенѣ, заслужн-
вающихъ развѣдокъ, то границы ихъ были указаны геологами 
Веберомъ и Калнцкимъ въ 1909 году въ отвѣшь на соотвѣт-
ствующій запросъ Горнаго Департамента (см. «Извѣстія Геологиче-
скаго Комитета», 1909 г., т. ХХѴШ, Прот., стр. 49—53). 

VI I . 

Директоръ Комитета доложилъ Присутствію просьбу Ростовскаго 
Городского Управленія о командировавши геологовъ для цроизвод-
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ства гидрогеологическихъ изслѣдованій въ окрестностяхъ Ростова 
на Дону, согласно намѣченной Комитетомъ программѣ. 

Постановлено командировать секретаря Присутствія H . Ф. Пог-
ребова и въ помощь ему оканчивающаго Горный Иститутъ П. И. 
Бутова. 

VIII. 

Доложенъ Присутствію полученный черезъ горный Департаментъ 
запросъ Главнаго Инженернаго Управленія о командированіи 
секретаря Присутствія Погребова во Владивостокъ для произ
водства гидрогеологическихъ изслѣдованій, съ цѣлью выяснения 
вопроса о возможности снабженія г. Владивостока подпочвенной 
водой. 

Постановлено сообщить, что изъ запроса не усматривается, во 
первыхъ, имѣются ли денежный средства и въ какомъ размѣрѣ 
на исполненіе гидрогеологическихъ изслѣдованій въ окрестностяхъ 
Владивостока, и во вторыхъ, не находится указаній о требованіяхъ 
и задачахъ, который ставятся этимъ работамъ. Если работы не 
могутъ быть поручены производящему геологическія изслѣдованія 
П. В. Виттенбургу за невозможностью исполнить обѣ работы, 
то есть предполагаются еложныя и продолжительный гидрогеоло
гически изысканія, то указываемое Инженернымъ Управленіемъ 
лицо—Секретарь Геологическаго Комитета Погребовъ, по харак
теру его службы не могущій уѣзжать на нѣсколько мѣсяцевъ изъ 
Петербурга, не можетъ быть командированъ для ихъ исполненія. 

Геологическій Комитета, персоналъ котораго уже имѣетъ опре-
дѣленныя на вто лѣто порученія, полагаете, что гидрогеологическія 
изслѣдованія окрестностей Владивостока могли бы быть поручены 
отставному действительному статскому совѣтнику, горному инженеру 
Д. X Иванову, работавшему много лѣта въ Южно-Уесурійскомъ 
краѣ и прекрасно знакомому съ геологіей окрестностей Владиво
стока. Въ случаѣ его командировки, расходы могли бы выразиться, 
затратой до 6000 рублей, изъ коихъ 4000 рублей на путевыя 
издержки и на вознагражденіе г. Иванова, а 2000 рублей на 
оплату его помощника и проч. расходы. Въ эту сумму не входятъ 
затраты на техническія работы (буровыя скважины, шурфы, ка-
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навы и т. п.), который должны быть исполнены, по указанію 
г. Иванова, за счетъ Военно-Инженернаго Управленія. 

IX. 

Доложенъ Присутствию запросъ Правленія Рязанско-Уральской 
жел. дор. о сообщеніи свѣдѣній о водоносности района линіи 
Уральско-Илецкой жел. дор. 

Постановлено сообщить, согласно мнѣнію помощника геолога 
Тихоновича, нижеслѣдующее: 

Проектируемая линія пересѣкаетъ мѣстность, хотя и изученную 
въ геологическомъ отношеніи, но отличающуюся довольно сложными 
условіями водоносности, не позволяющими дать опредѣленныя заклю-
ченія относительно водоснабженія всѣхъ станцій проектированной 
дороги. Поэтому возможно, что въ нѣкоторыхъ случаяхъ понадоби
лись бы для этой пѣли дополнительный изысканія и развѣдки. Не 
входя же въ разсмотрѣніе конкретныхъ заданій въ этомъ отношеніи, 
Геологическій Комитетъ можетъ резюмировать имѣющіяся свѣдѣнія 
въ нижеслѣдующемъ краткомъ изложеніи геологическаго строенія 
и водныхъ условій названнаго района. Поверхностными въ данной 
мѣстности, кромѣ наносовъ новѣйшаго и ностпліоценоваго времени, 
обыкновенно утолщающихся на склонахъкърѣчнымъдолинамъ, явля
ются отложенія пліоценоваго возраста (акчагыльскаго горизонта), со-
стоящія изъ мощной толщи песковъ, конгломератовъ, галечниковъ и 
болѣе^иди менѣе плотныхъ глинъ. Эта толща залегаетъ на размытой 
поверхности болѣе древнихъ отложеній и поэтому въ отдѣльныхъ слу
чаяхъ имѣетъ иѣняюшуюся мощность отдѣльныхъ горизонтовъ. За
ключая въ себѣ воду въ видѣ обособленныхъ подземныхъ бассеЙновъ 
на водоупорныхъ жирныхъ глинахъ, акчагыльскіе слои для водоснаб-
женія не могутъ считаться пригодными въ силу преимущественной 
ихъ засоленности. 

Слѣдующія ниже верхнемѣловыя отложенія въ местности, пере-
сѣкаемой дорогой, представлены, гдавнымъ образомъ, пишущимъ 
мѣломъ, выше котораго мѣстами залегаютъ сѣрыя до 3 саж. мощ
ности опоки. Толща же самаго бѣлаго мѣла не меньше 35 саж., 
и такъ какъ онъ въ бодьщинствѣ случаевъ залегаетъ на ййясне-
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мѣловыхъ отложеніяхъ, представленныхъ глинами и только отча
сти песками (гольтъ и аитъ), то во многихъ случая хъ нижніе 
горизонты бѣлаго мѣла водоносны, и изъ нихъ можно извлечь воду, 
находящуюся подъ значительнымъ напоромъ и удовлетворительнаго 
качества. 

Такой именно случай имЬдъ мѣсто на переселенческомъ участкѣ, 
лежащемъ немного сѣвернѣе 130 версты проектируемой линіи. 
Равнымъ образомъ, буреніе на мѣловую воду въ районѣ станціи 
Аульной дало самоистекающую воду съ глубинъ немного больше 
30 саж. 

Вопросъ объ эксплоатаціи этихъ водъ осложняется наличностью 
пологихъ складокъ въ толщѣ мѣла, благодаря которымъ нѣкоторыя 
части мѣловой толщи обезвожены, но за то въ другихъ ея частяхъ 
(по мульдамъ) благопріятныя условія увеличиваются. 

Толщи нижняго мѣла. представленный песками, песчанистыми 
глинами и плотными сѣрыми глинами, дости'гаютъ не болѣе 10 саж. 
Въ нѣкоторыхъ случаяхъ наблюдалось изъ этихъ слоевъ появленіе 
самоистекающей струи, какъ это имѣло мѣсто къ югу отъ разъѣзда 
К/рыкъ-Салды. 

Нижележащія неокомскія отложенія, до 3 саж. мощностью, со
стоять изъ бурожелѣзистаго песчаника (проницаемаго) и твер-
даго кремнистаго мергеля (непроницаемаго). Въ водоносности мѣст-
ности роли они не играюіъ. 

Отложенія верхней юры достигаютъ въ Уральскомъ уѣздѣ и 
смежномъ Актюбинскомъ не менѣе 55—60 саж. Но юра въ боль-
шинствѣ случаевъ не залегаетъ сплошной толщей на всемъ этомъ 
проетранствѣ, и вообще ея распространеніе ограничено. Такъ, въ 
предѣлахъ Уральскаго уѣзда, главнымъ образомъ, развиты порт-
ландскія отложенія, до 20 саж. мощности, представленный песча
нистыми сланцами и глинами, чернаго цвѣта, и отчасти песчанистыми 
мергелями. Всѣ эти породы могутъ дать напорную воду. 

По границѣ съ Актюбинскимъ уѣздомъ развиты болѣе низкіе 
горизонты юры, а именно киммериджъ, секванъ и оксфордъ, обы
кновенно выраженные песчаниками, общей мощностью до 17 с. 

Нижележащія келловейскія отложенія имѣютъ до 20 саж. мощ
ности и представлены желтыми песками, частью песчаниками и" 
перемежающими слоями свѣтлосѣрыхъ и желтыхъ глинъ, инорда 
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содержащихъ прослои бураго угля. Въ верхнихъ горизонтахъ кѳл-
ловея можетъ быть получена прѣсная вода. 

Самыми нижними слоями въ описываемой мѣетноети, не высту
пающими, впрочемъ, въ ближайшей полосѣ къ желѣзной дорогѣ 
являются пермскія отложенія, верхняя часть которыхъ, не менѣе 
50 cas. мощности, состоитъ изъ песчаниковъ, иногда мергелей и 
глинъ. Нижняя часть этой толщи состоитъ изъ красныхъ глинъ, 
пѳремежащихся съ мергелями. Эта часть толщи водоупорна. Еще 
ниже слѣдуютъ гипсоносные пермскіе слои, мѣстами выступающіе 
на поверхность, какъ, напримѣръ, возлѣ Генварцевскаго поселка. 
Въ отношеніи водоносности эта толща не благонадежна. 

Слои пермской системы въ этой мѣстности дислоцированы, также 
какъ и мезозойскіе, по широтной еистемѣ, что позволяетъ въ общемъ 
разсчитывать на нахожденіе артезіанскихъ водъ въ нижней части 
верхняго отдѣла толщи. Однако, было бы трудно указать съ досто
верностью мѣсто заложенія скважинъ, могущихъ эксплоатировать 
эту воду въ интересующей насъ мѣстности. 

Основываясь на положении проектируемой линіи по отношеиію 
къ геологическимъ образованіямъ, слагающимъ мѣстность вдоль 
проектированнаго траса, равно какъ и топографіей мѣстности, 
можно впередъ предвидѣть, что въ эксплоатаціи подземныхъ водъ 
встрѣтятъ нужду только слѣдующіе участки линіи: 1) Отъ 20-й до 
70-й версты. 2) Отъ 110-й до 190-й версты. 3) Участокъ Заилек-
ской полосы. 

Въ. остальныхъ частяхъ водоснабженіе станцій можетъ быть 
устроено за счетъ текучихъ водъ Урала, Кара-убы, Утвы и Илека. 
Относительно первыхъ двухъ площадей можно сказать, что прохож
дение ихъ въ области развитія верхнихъ мѣловыхъ отложеній поз-
'воляетъ дать благопріятный прогнозъ, что и подтверждается выше
упомянутыми случаями буренія на переселенческихъ участкахъ. 
Здѣсь трасъ линіи совпадаетъ въ общемъ съ мульдой, и мѣетами 
можно ждать даже напорную воду, тѣмъ болѣе, что абсолютныя 
высоты здѣсь невелики. 

Между 150 и 190 верстами, гдѣ на глубинѣ трудно ждать верхне-
мѣловыхъ толщь, могутъ встрѣтиться затрудненія, но у 180-й вер
сты на глубинѣ возможно ожидать портландскую толщу, въ кото
рой можетъ быть получена вода. 
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Участокъ отъ 200 до 220 версты съ нѣкоторымъ вѣроятіемъ 
можетъ разечитывать на верхнеюрскую воду, остальную же часть 
лучше всего обезпечиваетъ близость рѣки Илека. 

X . 

Доложенъ Присутствію запросъ Управленія желѣзныхъ дорогь 
о сробщеніи инѣющихся въ Комитѳтѣ данныхъ о геологическомъ 
строеніи мѣстности, пересѣченной Оренбургъ-Ташкентской ж. д. 

Постановлено сообщить, согласно мнѣнію помощника геолога 
Тихоновича, нижеслѣдующее: 

Геологическое строеніе мѣстности вдоль Оренбургъ-Ташкентской 
жедѣэной дороги, не смотря на то, что имѣющіяся у Геологнческаго 
Комитета данный весьма многочисленны, не можетъ считаться изучен-
нымъ во всѣхъ деталяхъ. Значительная часть ихъ еще не опубли
кована, и потому Комитета затрудняется въ сообщеніи просимыхъ 
свѣдѣній, такъ какъ это составило бы крупную работу, которую въ 
настоящее время выполнить невозможно. 

Что же касается общихъ оріентировочныхъ данныхъ по геологіи 
этой мѣстности, то таковыя можно найти въ опубликованныхъ уже 
статьяхъ Никитина, Тихоновича, Соколова и Пригоров-
скаго, а также въ годовыхъ отчетахъ Комитета. 

По вопросу о необходимости и желательномъ направленія даль-
нѣйшихъ изслѣдованій геологнческаго строенія этой мѣстности, Гео
логически! Комитета полагаешь, что работы спеціальнаго характера, 
какъ.то поисковыя на различнаго рода полезный ископаемый и, 
въ нѣкоторыхъ случаяхъ, напримѣръ, въ Мугоджарахъ, развѣдочныя 
работы были бы желательны. 

Но вмѣстѣ съ тѣмъ Комитета полагаешь, что таковыя работы 
должны быть поручены нёпрѳмѣнно компетентному лицу, могущему 
разобраться въ достаточной пригодности или неблагонадежности 
тѣхъ или иныхъ признаковъ подезныхъ ископаемыхъ, могушихъ 
встрѣтиться въ этой мѣстности. 

Исторія изсдѣдованія края показываешь, что здѣсь неоднократно 
принимались за благонадежный мѣсторожденія признаки, въ суще
стве дѣла не заслуживающая вниманія, и значительный ватрачеиныя 
сушш были израсходованы на развѣдки впшшѣ, тщшшшш^к-
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Каиримѣръ, большая часть извѣстныхъ до сихъ поръ мѣеторожденій 
углявъ районѣ не можетъ составить объекта промышленной эксплоа-
таціи. Не болѣе благопріятны и имѣющіеся признаки нефти въ 
ближайшемъ районѣ, хотя послѣдніе не могутъ считаться изучен
ными. Въ виду этого, а также въ виду сложности геологическаго 
строевія мѣстности, прилегающей къ Оренбургъ-Ташвентской до-
рогѣ, въ ближайшее время не слѣдуетъ предпринимать какихъ бы 
то ни было крупныхъ развѣдочныхъ работъ и въ особенности глу-
бокихъ буреній, относительно которыхъ можно навѣрное сказать, 
что это будутъ затраты, сдѣланныя безъ достаточныхъ основаній. 
Поисковый же работы произвести не мѣшаетъ, такъ какъ списокъ 
существующихъ мѣсторожденій не можетъ считаться исчернываю-
щимъ. 

X I . 

Доложенъ Ирисутствію запросъ наказного атамана Терскаго 
Казачьяго Войска о комавдированіи въ районъ Михайдонскихъ 
минерадьныхъ источниковъ геолога для производства геологическихъ 
изелѣдованій, необходимыхъ, по мнѣнію Горнаго Совѣта, для пра-
видьнаго опредѣденія округа охраны названныхъ водъ. 

Постановлено, въ виду уже состоявшагося командированія всѣхъ 
геологовъ Комитета на лѣтнія работы, предложить Терскому Обла
стному Управленію отложить организацию названныхъ изсдѣдованій 
до 1913 года. 

X I I . 

Доложено Присутствію присланное Горйымъ Департаментомъ 
прошеніе г . Г у с е в а о предоставлѳніиемуподъразвѣдку и разработку 
на оообыхъ уеловіяхъ шокшинсваго порфира въ Олонецкой губ. въ 
мѣстноетн, ограниченной съ востока Онежскимъ озеромъ, съ юга— 
р. Свирью, съ запада—pp. Явиной, Шапшой и оз. Шапшозеромъ и 
съ сѣвера—оз. Лососиннымъ и рѣкою Лосоейнкой, съ просьбой о 
еообщеніи имѣющихся въ Комитетѣ свѣдѣній о мѣетороаденіи шок-
таинскаго песчаника и о .качествахъ послѣдвяго. 

Изъ заявленія студента Института Гражданскяхъ Инженеровъ 
Г у с е в а видно, что овъ испрашиваете подъ расвѣдку в раарг -̂
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б'отку, на особыхъ условіяхъ, шокшинскаго кварцита всю ту область 
Пѳтрозаводскаго уѣзда, въ которой вообще въ настоящее время 
возможны домки этого строитель наго матеріала, и въ частности 
захватываете указанными имъ границами всѣ тѣ пункты на запад-
номъ берегу Онежскаго озера, гдѣ ведется кустарная добыча шок
шинскаго кварцита крестьянами. Между тѣмъ изъ условій, на 
которыхъ г. Г у с е в ъ испрашиваете разработку кварцита, видно, 
что интересы крестьянскаго населенія, невидимому, совершенно 
игнорируются. 

Литературнымъ матеріаломъ для ознакомления съ условіями 
залеганія шокшинскихъ кварцитовъ, кромѣ лзвѣстнаго сочиненія 
академика Гельмерсена «Geologische und Physico-Geographische 
Beobachtungen im Olonetzer Bergrevier. SPb. 1882», можете 
служить изданіе ОлонецкагО Губернскаго Земства «Матеріалы по 
статистико-экономическому ояисанію Олонецкаго края. 1910 г.», въ 
которомъ на стр. 135—141 данъ спясокъ литературы, довольно пол
ный. Дополненіемъ къ этому списку могутъ служить работы фин-
ляндскихъ геодоговъ В. Рамзая и I. Седергольма, помѣщенныя 
въ журнадѣ Fennia и въ Бюдлетеняхъ Финляндской Геологической 
Коммиссіи. 

Что же касается достоинства шокшинскаго кварцита, какъ 
строительнаго материала, то оно прекрасно извѣстно по такимъ со-
оруженіямъ. какъ памятникъ ИМПЕРАТОРА НИКОЛАЯ I въ С.-Не-
тербургѣ, гробница Наполеона I въ домѣ йнвалидовъ въ Парижѣ, 
внутренняя отдѣлка храма Спасителя въ Москвѣ и въ другихъ зда-
ніяхъ въ обѣихъ столицахъ. И зъ такъ называемыхъ Брусницкихъ 
ломокъ на островѣ Брусно, въ */» верстѣ отъ западнаго берега Онеж
скаго озера, противъ с. Ѳедоровскаго, сдѣланы ступени и возвышен
ность для алтаря въ Казанскомъ соборѣ въ Петербурга. Нѣко-
торыя разности тѣхъ же кварцитовъ добываются крестьянами для 
приготовленія точилъ. 

XIII . 

Доложено Присутствию увѣдомленіе Совѣта Съѣзда золотопромыш-
ленниковъ Оренбургской и Уфимской губ., что IX Съѣздъ золотопро-
мышленниковъ, признавая за геологическими изслѣдованіями золото*-
носныхъ районовъ громадную важность и усматривая въ ётах* рабо-
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тахъ мѣру для развитая золотопромышленности, постановидъ под
твердить передъ Геологическимъ Комитетомъ слѣдующія поста-
новленія VIII Съѣзда: 1) чтобы геологическія изслѣдованія золото-
ноеныхъ районовъ имѣли систематическій характеръ и, кромѣ цѣлей 
чисто научныхъ, преслѣдовали въ болѣе значительной степени цѣли 
практической геологіи, наиболѣе способствующей развитію промыш
ленности, и 2) чтобы изданія результатовъ этихъ трудовъ Комитета 
выходили въ видѣ популярныхъ и дешевыхъ брошюръ. 

Постановилъ принять къ свѣдѣнію. 

X I V . 

Доложена Присутствію просьба С.-Петербурскаго Окружнаго 
Суда объ указаніи экспертовъ по гидрогеологической и гидротех
нической спеціальности. 

Постановлено указать въ качествѣ первыхъ на старшихъ геоло-
говъ Краснопольскаго и Фааса . 

X V . 

Помощникъ геолога Пригоровскій просилъ разрѣшить ему при
нять участіе въ организуемыхъ въ настоящемъ году Московскимъ 
Губернскимъ Земствомъ почвенно-геологическихъ изслѣдованіяхъ, 
причемъ г. Пригоровскаго приглашаютъ къ совмѣстному съ почво-
вѣдами осмотру одного или двухъ изслѣдованныхъ имъ ранѣе 
уѣздовъ. Предполагается детальное изученіе строенія и генезиса 
послѣтретичныхъ образованій, для чего будетъ произведенъ рядъ 
искусственныхъ разрѣзовъ. 

Постановлено разрѣшить. 

X V I . 

Директоръ Комитета доложилъ Присутствию о представленной 
къ печати работѣ проф. S e w a r d «О юрскихъ растеніяхъ изъ 
Амурскаго района». 

Постановлено печатать въ вып. 81 нов. сер. «Тр. Г. К.» при 
соредактированіи и. д. геолога Залѣсскаго и съ выдачей автору 
100 экз. отд. оттиековъ. 



— 139 -

XVII . 

Директоръ Комитета додожилъ Присутствию о представденныхъ 
къ печати горн. инж. Лихаревымъ результатахъ обработки фауны 
окрестности города Кирилова, Новгородской губ. 

Постановлено печатать въ вып. 85 нов. сер. «Тр. Г. К.» при 
соредактированіи Директора. 

XVIII . 

Директоръ Комитета доложилъ Приеутствію о представденныхъ 
къ печати: сотрудникомъ Васильевскимъ—отчет!, по работамъ 
1911 года и горн. инж. Пэр на— предварительномъ отчетѣ по изслѣ-
дованіямъ въ районѣ девонскихъ отложеній Южнаго Урала. 

Постановлено печатать въ «Извѣстіяхъ» съ обычнымъ числомъ 
отдѣльныхъ оттисковъ. 

X I X . 

Геолога Яковлевъ доложилъ Присутствію о своей замѣткѣ о 
кораллахъ. 

Постановлено печатать въ «Извѣстіяхъ» съ обычнымъ числомъ 
отдѣльныхъ оттисковъ. 

X X . 

Геологъ-сотрудникъ Ренгартенъ доложилъ Присутствію о под
готовленной къ печати замѣткѣ своей и А. П. Герасимова «О вул-
каническомъ пеплѣ изъ Нальчика». 

Постановлено печатать въ «Извѣстіяхъ» съ обычнымъ чисдомг 
отдѣльныхъ оттисковъ. 

X X I . 

СотрудникъМалявкинъ доложилъ Присутствию о приготовлен-
выхъ къ печати отчетахъ, своемъ и гор. инж. Константова, но 
геолого-развѣдочнымъ работамъ въ Буреинскомъ. каменноугольном!, 
районѣ. 
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Постановлено печатать въ вып. XIII изданія «Геол. изслѣд. въ 
Амурско-Приморскою, золот. районѣ» и 300 экз. отдѣдьныхъ 
оттисковъ за счетъ Амурской экспедиціи. 

X X I I . 

Помощникъ геолога Степановъ представилъ Присутствию изго
товленную имъ рукописную геологическую карту Донецкаго бассейна 
въ масштабѣ 10 верстъ въ дюймѣ. 

Постановлено приложить къ печатающемуся очерку каменно-
угольныхъ мѣсторожденій. 

X X I I I . 
Геодогъ Яковлевъ и помощникъ геолога Степановъ просиди 

Присутствіе разрѣшить заказать перечерчиваніѳ нодготовляемыхъ 
ими къ печати пданшетовъ детальной геологической карты Донец
каго бассейна и разрѣзовъ къ нимъ. 

Постановлено ассигновать до 300 руб. на исполненіе назван-
ныхъ чертежныхъ работъ. 

X X I V . 
Старшій геодогъ Борисякъ доложгаъ Присутствію, что въ 

настоящее время заканчиваются въ Севастополѣ земляныя работы, 
при исполненіи которыхъ были найдены и собраны многочисленные 
остатки мдекопитающихъ. Большое содѣйствіе сбору, сохраненію и 
проч. было оказано старшимъ зоологомъ Севастопольской биологи
ческой станціи С. А. Зерновымъ, генералъ-майоромъ Лескеви-
чемъ, а равно владѣльцемъ земли, на которой производились работы, 
и помощникомъ геолога Пригоровскимъ, ѣздившимъ въ Сева
стополь для осмотра мѣста раскопокъ. 

Постановлено благодарить названныхъ лицъ отъ имени Комитета 

X X V . 

Доложена Присутствию просьба Отдѣла Земельныхъ Улучшеній 
э высылкѣ Уфимскому Управлеяію Земледѣлія и Государственныхъ 
Ймуществъ изданій Комитета. 

Постановлено выслать Указатель литературы по буровымъ на 
воду скважинамъ. 
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X X V I . 

Доложены ІІрисутствію просьбы: 1) ассистента по кафедрѣ геоло-
гіи Екатеринославскаго Высшаго Горнаго Училища Каргина о вы-
сылкѣ «Указателя литературы по буровымъ на воду скажинамъ въ 
Россіи»; 2) сотрудника по Донецкимъ изслѣдованіямъ Гапѣева — 
о выдачѣ изданій Комитета, начиная съ 1911 года; 3) редактора 
Горнаго Журнала Н. Я. Нестеровскаго-—текущихъ изданій. 

Постановлено просьбы названныхъ лицъ удовлетворить. 

X X V I I . 

Доложено Присутствію о присылкѣ Управленіемъ Шоссейныхъ 
и Водяныхъ Сообщений для изслѣдованія образцовъ употрѳбдяе-
мыхъ для ремонта шоссе матеріаловъ. 

Постановлено передать для изслѣдованія горн. инж. Свитадъ-
окому. 

X X V I I I . 

Доложено Присутствію о нижеслѣдующихъ представденныхъ къ 
оплатѣ счетахъ: 1)г. Жерве—заЗ анализапородъизъ районаизслѣ-
дованій горн. инж.Вознесенскаго въ 1911 году, на сумму 150р.; 
2) фирмы Puess въ Берлинѣ—за исправленіе микроскопа для работъ 
горн. инж. Педашенко—12,50 марокъ; 3) Макарова за шлифы 
изъ породъ Донецкаго бассейна, на сумму 90 руб.; 4) его же—за 
шлифы Сахалинскихъ породъ, на сумму 39 р. 40 к.; 5) Талая—за 
шлифы породъ изъ района Кавказскихъ минеральныхъ водъ, на сумму 
104 руб. 50 коп. 6) фирмы Цейсъ—за бинокулярную лупу для ра
ботъ на Апшеронскомъ полуостровѣ, на сумму 349 руб. 

Постановлено уплатить по названнымъ счетамъ. 



v u . 
Вулканичеекій пепелъ въ окрѳетноетяхъ ело-
боды Нальчикъ въ евязи еъ геологичеекимъ 

очеркомъ прилегающей мѣетноети. 
В . Ренгартена. 

(Cendre volcanique dans les environs de Naltchik (Caucase) avec 
l'esquisse géologique de la localité. Par W. Renngarten) . 

Въ 1909 году въ Терской области, въ окрестностяхъ сло
боды Нальчикъ мною были встрѣчены пемзовые вулканическіе 
пеплы. Петрографическое изслѣдованіе ихъ любезно взялъ на 
себя А. П. Герасимовъ . Главнѣйшіе результаты этого изслѣ-
дованія онъ опубликовалъ еще въ 1910 году въ предваритель-
номъ сообщеніи: «Къ вопросу о вѣроятномъ возраста извер-
женій Эльбруса» *). Въ этой статьѣ было выяснено, что 
найденные пеплы по своему минералогическому составу весьма 
близки къ «гиперстено-амфиболовымъ андезитамъ или къ такимъ 
же дацитамъ» Эльбруса и, такимъ образомъ, являются иден
тичными лавамъ наиболѣе позднихъ изверженій Эльбруса. 

Опираясь яа сообщенеыя мною данныя объ условіяхъ зале-
ганія этого пепла 3 ) , А. П. Герасимовъ высказалъ пред
положен о палеогеновомъ возрастѣ иепловъ, a слѣдовательно, 
и соотвѣтствующихъ изверженій Эльбруса. Съ одной стороны, 

1 ) Иавѣотіа И"м B S P A T O P C K O U Академіи Наукъ, 1010 г., стр. 633—638. 
2 ) См. также: «Отчетъ о дѣятельности Геологическаго Комитета за 1909 годъ». 

Йввѣстія Геологическаго Комитета. 1910 г.. т. 29, № 2, стр. 79 и 80. 

Изв. Геол. Ком., 1912 г., X X X I , J4 6. 27 
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важность имѣть вполнѣ надежный и точный критерій для суж-
денія о времени изверженій этого вулкана, а съ другой, нѣко-
торая неясность того обнаженія, въ которомъ были встрѣчены 
эти пеплы, побудили меня предпринять лѣтомъ 1910 года 
расчистку и детальное изслѣдованіе этого обнаженія и всей 
прилегающей мѣстности. Въ результатѣ этого изслѣдованія было 
выяснено, что, благодаря значительнымъ оползнямъ, совершенно 
маскирующимъ истинныя условія залеганія породъ, вопросъ 
могъ бы быть рѣшенъ только съ помощью буренія. И вотъ, 
въ 1911 году, благодаря содѣйствію А. II. Г е р а с и м о в а , за 
которое приношу ему искреннюю благодарность, мнѣ удалось 
провести здѣсь 11 буровыхъ скважинъ отъ 8 до 11 саж. глу
биной. Вопросъ, такимъ образомъ, былъ окончательно рѣшенъ, 
причемъ возрастъ пепла оказался иной, значительно болѣе 
юный. Въ настоящей работѣ я излагаю результаты всѣхъ 
этихъ изслѣдованій въ связи съ обгцимъ гѳологическимъ очер-
комъ прилегающей мѣстности. Считаю своимъ долгомъ выразить 
свою благодарность А. II. Герасимову, помѣщающему особую 
статью о минералогическомъ составѣ пепла (см. Изв. Геолог. 
Ком., т. X X X I , 1912, стр. 429), Б. Г . Карпову за выполненіе 
анализовъ пепла, а также С. И.^Чарноцкому и К. А. Про
копов у за произведенныя ими опредѣленія третичной фауны. 

ОрограФжческіі очеркъ. 

Съ юга къ слободѣ Нальчикъ примыкаетъ холмистая мѣст-
ность, густо заросшая лѣсомъ и кустарникомъ. Это—первыя 
возвышенности, которыми здѣсь начинается Кавказскій хре-
бетъ. Къ сѣверо-востоку отъ нихъ разстилаѳтся ровная, сте
пная мѣстность, изборожденная лишь многочисленными рука
вами, на которые разбивается здѣсь р. Чере'къ, одинъ изъ 
главныхъ притоковъ Терека. Обращенный къ степи склонъ 
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этой возвышенности въ общемъ полого поднимается къ юго-
западу. Множество глубокихъ балокъ, спускающихся по этому 
склону, придаютъ мѣстности сильно пересѣченный характеръ. Юго-
западный склонъ этой возвышенности, обращенный въ сторону 
Главнаго хребта, значительно круче (см. карту на табл. VIII) . 

Въ геологическомъ отногденіи вся описываемая мѣстность 
сложена третичными отложеніями, залегающими съ общимъ 
паденіемъ на N 0 подъ небольшими углами. 

Если подниматься отъ слободы Нальчика вверхъ по долинѣ 
рѣчки того же названія, то въ лѣвомъ берегу долгое время 
тянутся древнія аллювіальныя рѣчныя террасы, правый же 
берегъ образованъ слоями плотнаго конгломерата, падающаго 
на N 0 . Этотъ конгломератъ обнажается въ руслѣ р. Наль
чика противъ, такъ называема™, Атажукинскаго сада. Далѣе, 
постепенно поднимаясь, близъ устья рѣчки Уллу-Мисхбх-су 
(или Малой Бѣлой) эти отложенія уже образують высокій 
гребень. Поднимаясь теперь вверхъ по долинѣ Уллу-Мисхбх-су, 
правому притоку р. Нальчика, мы встрѣчаемъ въ общихъ 
чертахъ ту же картину. Лѣвый берегь и здѣсь образованъ 
аллювіальной террасой, а вдоль праваго берега тянется высо
к и гребень, составляющій юго-западный склонъ той передовой 
возвышенности, о которой говорилось въ началѣ. Высшая точка 
этого гребня—гора Нартьяна съ абсолютной высотой въ 
460 саженъ. Къ юго-западу отъ этой вершины расположена 
та мѣстность, детальному описанію которой посвящена настоя
щая работа. 

Съемокъ крупнаго масштаба для этой мѣстности не сутце-
ствуегь; XVHI-29-ый листъ одноверстной военно-топографи
ческой съемки Кавказа, въ предѣлахъ котораго мною произ
водились изслѣдованія по порученію Геологическаго Комитета, 
лежитъ къ западу отсюда. Въ виду этого мною была произ
ведена небольшая буссольно-глазомѣрная съемка въ масштабѣ 

27* 
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ÎOQ саженъ въ дюймѣ съ опредѣленіемъ высотъ и нанесеніемъ 
горизонталей съ помощью барометрическаго нивеллироваяія. 
Болѣе точное нивеллированіе въ нѣкоторыхъ пунктахъ произ
водилось съ помощью «горизонтъ-гласа» Fuess ' a . 

На прилагаемой карточкѣ (табл. IX) видно, что юго-западная 
часть площади представляетъ очень пологую мѣстность, сложен
ную древними аллювіальными отложеніями, въ которыя рѣчки 
Уллу - Миехох-су и Зыгырлы - колъ врѣзаются на глубину 
5 — 6 саженъ. Съ юго-западнаго склона горы Нартьяна сбѣгаетъ 
цѣлый рядъ балочекъ, впадающихъ справа въ р. Уллу-Мисхбхъ. 
Всѣ эти балочки густо поросли лѣсомъ, который сильно затруд-
няетъ какъ съемку, такъ и изслѣдованіе. 

Опнсаніе обнаженій. 

Наиболѣе низкіе горизонты третичныхъ отложеній не обна
жаются въ предѣлахъ площади, изображенной на прилагаемой 
карточкѣ. Они представляютъ собой довольно значительную толщу 
зеленоватыхъ мергелей, то плотныхъ, то очень мягкихъ съ 
листоватымъ сложеніемъ. Болѣе высокіе горизонты обнажаются 
по рѣчкѣ Уллу-Мисхох-су (см. карту на табл. I X ) . 

№ 1, абс. выс. 308 саж. На довольно большомъ протя-
женіи въ руслѣ и въ правомъ берегу рѣчки обнажаются оли-
гоценовые мергели. Въ правомъ берегу обнаженіе мѣстами 
представляетъ весьма крутые обрывы въ 10—12 саженъ высо
той. Въ основаніи залегаютъ темные, зеленовато-сѣрые, очень, 
рыхлые мергели, часто обнаруживающіе тонко-листоватое сло-
женіе. Среди нихъ наблюдаются нетолстые прослои болѣе 
плотнаго, свѣтлаго, зеленоватаго мергеля, обнаруживающего 
раковистый изломъ. Кромѣ того, встрѣчаются прослойки, не 
болѣе 1 вершка толщиной, бѣлой жирной глины, съ поверх
ности ярко окрашенной окислами желѣза въ красновато-бурый. 



цвѣтъ. Въ свѣжемъ видѣ глина содержать въ болыпомъ коли-
чествѣ зерна и стяженія сѣрнаго колчедана. Въ обнаженіи 
эти слои имѣютъ мощность около 8 саженъ. Выше залегаютъ 
желтовато-бѣлые мягкіе, тонко-слоистые мергели. Нѣсколько 
ниже по рѣчкѣ, близъ дороги, эти мергели спускаются къ 
самому руслу. Порода мѣстами легко колется на очень тонкія 
пластинки по плоскостямъ наслоенія, параллельно которымъ 
иногда замѣчается также ржаво-бурая окраска. При вывѣтри-
ваніи порода получаетъ скорлуповатую, вертикальную отдель
ность, благодаря которой разбивается на удлиненные обломки. 
Встрѣчаются прослои очень плотнаго бѣлаго мергеля, а также 
тонкіе прослойки буроватой глины. Въ одномъ слоѣ, сажени 
на 3 выше основанія этого горизонта, встрѣчены въ болыпомъ 
количествѣ представители рода Pecten, которые, по опредѣленію 
С. И. Чарноцкаго , относятся къдвумъ видамъ, весьма близ-
кимъ къ нижне-олигоценовому Pecten Bronni M a y e r . Кромѣ 
того найдены фораминиферы (Cristettaria), чешуи рыбъ и 
вѣтвистыя стяженія, выполненныя сѣрнымъ колчеданомъ. Вообще 
сѣрный колчеданъ въ этомъ горизонтѣ встрѣчается часто въ 
видѣ отдѣльныхъ кристалловъ и въ видѣ стяженій, переходя-
щихъ въ бурый желѣзнякъ. Измѣреніе паденія. здѣсь очень 
надежное, дало: NO 3 4 1 / 2 ° ') подъ угломъ въ 13° . 

Жі 2, абс. выс. 305 саженъ. Немного ниже по рѣчкѣ въ томъ 
мѣстѣ, гдѣ она отъ NW-оваго переходитъ къ NO-овому направле
нно, въ лѣвомъ берегу ея обнажаются болѣе высокіе горизонты 
той же свиты (саженъ на 9 выше слоевъ съ Pecten). Порода 
носить тотъже характеръ: это—желтовато-бѣлые, ясно-слоистые 
мергели. Въ нихъ измѣрено паденіе NO 32° подъ угломъ 13°. 

№ 3, абс. выс. 303 саж. Небольшой выходъ свѣтлыхъ слои-

*) Въ этой работѣ веадѣ приняты истинный направления падеиія, т. е. пока-
занія магнитной стрѣлки исправлены на величину склоненія, которое дли дан
ной мѣстности принято въ •+- 2°. 
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стыхъ мергелей, подобныхъ предыдущим^ но сильно вывѣтрен-
яыхъ. Измѣреніе паденія дало NO 57° нодъ угломъ 27° , что указы
ваете на нѣкоторое смѣщеніе слоевъ подъ вліяніемъ оползней. 

№ 4, абс. выс. 302 саж. Выходъ свѣтлыхъ, сѣровато-
желтыхъ мергелей безъ ясной слоистости. Здѣсь рѣчка Уллу-
Мисхох-су снова поворачиваетъ на сѣверо-западъ и прини
маем справа значительную балку Гитче-Гизеле-су. Лѣвый 
берегъ рѣчки на всемъ описанномъ протяженіи образованъ тер
расой аллювіальныхъ отложеній, высотой 4—5 саженъ. Это— 
преимущественно глинистое образованіе съ болыпимъ коли-
чествомъ довольно мелкихъ галекъ изъ бѣлыхъ верхнемѣло-
выхъ известняковъ. При этомъ богатые галькой слои череду
ются съ болѣе чистыми желтоватыми и сѣроватыми песчани
стыми глинами съ пористымъ сложеніемъ. Въ этихъ отложе-
ніяхъ рѣчка образуетъ цѣлый рядъ меандричеркихъ извилинъ. 
Въ правомъ берегу эти аллювіальныя отложенія занимаютъ 
гораздо меньшая пространства. 

№ 5, абс. выс. 300 саж. Ниже по рѣчкѣ, на протяженів 
около 100 саженъ обнаженій коренныхъ породъ нѣтъ. Въ руслѣ 
въ болыпомъ количествѣ попадаются куски и цѣлыя плиты 
очень плотнаго свѣтло-сѣраго известняка-ракушника. Подробнѣе 
о нихъ будетъ сказано ниже при описаніи обнаженій №№ 12 
и 24. Ниже устья небольшой балочки, въ верховьяхъ кото
рой были встрѣчены вулканическіе пеплы, въ лѣвомъ берегу 
р. Уллу-Мисхбх-су, на значительномъ протяженіи обнажаются 
свѣтлые, сѣровато-желтые мергели съ болыпимъ количествомъ 
фораминиферъ, главнымъ образомъ, изъ рода Globigerina. Порода 
неясно-слоистая, хрупкая, трещиноватая, съ охристыми нале
тами по трещинкамъ, съ соляной кислотой сильно вскипаетъ. 
Коренныя породы обнажаются въ берегу до высоты 2 аршинъ. 
Выше залегаютъ уже описанныя глинисто-галечныя аллювіальныя 
отложенія, мощностью въ 3 — 4 сажени. 



— 391 — 

№ 6, абс. выс. 299 саж. Немного ниже, противъ устья 
слѣдующей къ западу балочки, въ руслѣ и обоихъ берегахъ 
рѣчки обнажаются вьішележащіе плотные, зеленовато-сѣрые, 
свѣтлые мергели. Порода имѣетъ раковистый изломъ, съ H C l 
сильно вскипаетъ, послѣ отмучиванія и растворенія въ соляной 
кислотѣ даетъ незначительный осадокъ зеренъ кварца, бураго 
желѣзняка и глауконита. Встрѣчено много Foraminifera и 
Ostracoda. Наблюдается ясная отдѣльность съ простираніемъ 
N W 3 0 4 ° и паденіемъ на NO подъ очень крутыми углами или 
даже отвѣсно. 

№ 7, абс. выс. 298 саж. Появляются выше-лежатіе желто-
вато-сѣрые мергели, подобные № 5. Слоистость ихъ нѣсколько 
яснѣе, хотя и несовершенная. Измѣренія паденія дали: NO 
3 4 ° подъ угломъ 20Ѵ2° и далѣе NO 29 V 2 0 подъ угломъ 17°. 

№ 8, абс. выс. 297 саж. Близъ мѣста сліянія рѣчекъ Уллу-
Мисхбх-су и Зыгырлы-колъ, въ лѣвомъ берегу первой обнажается 
снова болѣе низкій горизонтъ—хрупкіе зеленовато-сѣрые мер
гели. Порода содержитъ зерна кварца и въ небольшомъ коли
ч е с т в мелкіе кристаллы анатаза, листочки слюды (біотитъ и 
мусковита) и зерна сѣрнаго колчедана. Встрѣчено много 
Foraminifera. Здѣсь же изъ трещинъ въ мергелѣ подъ напо-
ромъ выходить небольшой источникъ прѣсной воды. Трещина, 
толщиной въ 1 сантимѳтръ, отвѣсная, имѣетъ простираніе 
N W 3 5 3 ° . 1-го іюня 1910 года въ 11 часовъ утра темпе
ратура источника была 9 1 / * 0 Ц-, температура воздуха 15 е ; 
7-го сентября 1910 г. температура источника была 9° Ц. при 
температурѣ воздуха въ 10° Ц. 

Ниже по рѣчкѣ Уллу-Мисхбх-су на значительномъ протя-
женіи нѣтъ ясныхъ обнаженій коренныхъ породъ. Большое 
развитіе въ обоихъ берегахъ имѣютъ аллювіальныя отложенія. 
Послѣднія слагаютъ также берега рѣчки Зыгырлы-колъ въ 
предѣлахъ карточка. 
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Иерейдемъ теперь къ описанію обнаженій по правымъ при-
токамъ Уллу-Мисхох-су. Самой верхней, въ предѣлахъ кар
точки, является рѣчка Гитче-Гизеле-су. 

№ 9, абс. выс. 303 саж. По этой рѣчкѣ, немного выше 
впаденія справа значительной балки, въ руслѣ и въ лѣвомъ 
берегу на болыпомъ протяженіи обнажаются грязно-бѣлые, 
очень плотные мергели съ сѣрыми и бурыми пятнами окисловъ 
желѣза и стяженіями бураго желѣзняка. Найденъ обломокъ 
Cardiuvi sp. и много Foraminifera. Порода обнаруживаетъ 
нѣкоторую слоистость съ паденіемъ на N0^37° подъ угломъ 12Ѵа°. 
Наблюдаются частыя вертикальныя трещины съ простира-
ніемъ N W 3 1 6 ° и рѣже NNO 2°. На эти плотные мергели 
налегаютъ болѣе рыхлые зеленовато-сѣрые мергели, не обна
руживающее слоистости. Эта порода обнажается также выше 
по рѣчкѣ въ высокомъ обрывѣ лѣваго берега. 

№ 10, абс. выс. 312 саж. По небольшой балочкѣ, впа
дающей справа въ рѣчку Гитче-Гизеле-су нѣсколько выше 
предыдущаго обнаженія, встрѣчены свѣтлые, желтовато-сѣрые 
мергели, сильно вывѣтренные. Обнаженіе покрывается оплыви-
нами темно-сѣрыхъ глинъ. 

№ 11, абс. выс. 327 саж. Въ томъ мѣстѣ, гдѣ балочка 
образуется сліяніемъ трехъ болѣе мелкихъ, обнажаются ко-
ричнево-сѣрыя, тонко-сланцеватыя, довольно плотныя глины съ 
рыбными остатками (чешуи и обломки костей). Паденіе на 
N 0 2 7 ° подъ угломъ 13° . Въ глинахъ наблюдаются желтые, 
охристые налеты и прожилки. Здѣсь же встрѣченъ прослоекъ, 
толщиною въ 2 — 3 вершка, очень тонкой бѣлой глины, содер
жащей включенія бурыхъ глинъ и небольшое количество гипса. 
Коричнево-сѣрыя глины составляютъ горизонтъ, лежащій выше 
толщи мергелей, описанныхъ въ предыдущихъ обнаженіяхъ. 

Теперь перейдемъ къ описанію обнаженій по слѣдующей 
къ западу балкѣ, впадающей въ рѣчку Гитче-Гизеле-су неда-
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леко отъ ея сліянія съ Уллу-Мисхбх-су. Эта балка, которую 
мы будемъ называть «балкой съ кошемъ», дала лучшій раз-
рѣзъ третичныхъ отложеній въ предѣлахъ описываемой мѣст-
ности. 

№ 12, абс. выс. 307 саж. Недалеко отъ устья этой балки, 
противъ коша, въ руслѣ обнажаются сѣрые мергели съ Fora-
mini fer а. Порода вообще разбита скорлуповатой отдѣльностью, 
но мѣстами ясно видны плоскости наслоенія. Паденіе NO 40° 
подъ угломъ 121/°. 

Здѣсь лежатъ въ болыпомъ количествѣ куски и цѣлыя 
плиты плотнаго желтоватаго известняка-ракушника, сплошь 
состоящаго изъ обломковъ раковинъ, но при этомъ раковины 
часто выщелочены и замѣщены кристаллическимъ известковымъ 
шпатомъ. Въ породу часто включены мелкія гальки посторон-
нихъ породъ до 10 mm. въ діаметрѣ. Куски этихъ известня-
ковъ встрѣчаются во многихъ мѣстахъ и выше по балкѣ. Какъ 
будетъ объяснено ниже, я считаю наиболѣе вѣроятнымъ, что 
эти куски происходятъ изъ толщи пліоценовыхъ отложеній, 
перекрывающихъ несогласно ниже-лежащіе горизонты третич
ной системы. 

№ 13, абс. выс. 310 саж. Съ этого пункта и выше по 
балкѣ наблюдается значительное развитіе делювіальныхъ отло
жений. Они представлены обыкновенно буровато-сѣрыми, неодно
родными глинами съ множествомъ включеній постороннихъ 
породъ, главнымъ образомъ, различно окрашенныхъ глинъ. 
Иногда порода нѣсколько пористая. Кромѣ такого перемытаго 
матеріала, очевидно, снесеннаго со склоновъ балки дождевыми 
водами, наблюдаются перемѣщенія болѣе значительныхъ массъ 
коренныхъ породъ, благодаря оползнямъ и оплывинамъ. Въ 
этихъ делювіальныхъ отложеніяхъ встрѣченъ Helix vulgaris 
Z g l . и кусочки обугленныхъ растеній. 

№ 14, абс. выс. 329 саж. Въ лѣвомъ берегу балки до 
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высоты въ три сажени обнажаются коренныя породы. Вверху 
наблюдается слой, до */а сажени мощностью, мелкаго, желтаго 
кварцеваго песка съ примѣсью значительнаго количества муско
вита въ видѣ листочковъ до 3*/а миллиметровъ въ поперечникѣ. 
Попадаются также зернышки бураго желѣзняка, глауконита 
полевыхъ шпатовъ, анатаза и другихъ минераловъ. Песокъ 
подстилается коричневыми песчанистыми глинами. Нѣкоторая 
перемятость глинъ и не совсѣмъ обычная оріентировка слоевъ 
показываютъ, что масса породъ этого обнаженія нѣсколько 
смѣщена. 

N° 15, абс. выс. 332 саж. Въ руслѣ рѣчки, нѣсколько выше 
предыдущаго обнаженія выходятъ коричнево-сѣрыя сланцеватыя 
глины. Встрѣчаются слои съ болѣе темной окраской. Паденіе 
на N 0 37° подъ угломъ 18° . 

№ 16, абс. выс. 348 саж. Выше балка развѣтвляется. По 
западной вѣтви въ правомъ берегу встрѣчено обнаженіе сѣрыхъ 
съ оливковымъ оттѣнкомъ песчанистыхъ глинъ. Много мелкихъ 
рыбныхъ чешуи. Глина содержитъ листочки мусковита, зерна 
кварца и бураго желѣзняка. По трещинкамъ наблюдаются 
охристые -налеты. Слоистость неясная. 

№ 17, абс. выс. 358 саж. Выше въ руслѣ балки обна
жаются коричневыя, неправильно слоистыя, плотныя глины съ 
блестками мусковита. Въ породѣ содержится также немного 
кварца. 

№ 18, абс. выс. 361 саж. Въ 20-—30 саженяхъ выше по 
балкѣ происходить рѣзкое измѣненіе характера породъ. Прослѣ-
женная до этой точки мощная свита темныхъ славцеватыхъ глинъ 
смѣняется частымъ чередованіемъ тонкихъ елоевъ глинъ, пес-
ковъ и песчаниковъ. Прослои песка—выклинивающіеся, тол
щиной отъ 1 до 20 сантиметровъ. Нерѣдко порода предста-
вляетъ чередованіе слоевъ мины и песка въ 6 - - 8 миллимет
ровъ толщиной. Глина—плотная, сѣраго цвѣта. Песокъ, буро-
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вато-желтаго цвѣта, состоите изъ кварца, густо окрашѳннаго 
окислами желѣза, и листочковъ мусковита. Часты также про
слои темно-бураго слюдистаго песчаника, сильно проникнутаго 
окислами желѣза. Порода съ H C l не вскипаетъ, при отмучиваніи 
даетъ много кварца, окрашеннаго окислами желѣза, зерна бу-
раго желѣзняка и листочки мусковита. Прослои и линзочки 
песка обыкновенно облечены синевато-черной желѣзистой кор
кой. Паденіе слоевъ приблизительно на N 0 42° подъ угломъ 19°. 

№ 19, абс. выс. 365 саж. Свита породъ, подобная только 
что описанной, обнажается выше по балкѣ. Здѣсь свѣтлыя, 
желтовато-сѣрыя песчанистыя глины чередуются съ тонкими 
прослойками слюдистаго песка, иричемъ толщина слоевъ глины 
и песка достигаетъ всего только 7s миллиметра. На поверхности 
обнаженія были найдены чокракскія раковины: 

Nassa restitutiana F o n t . . 
Téllina Sokolowi G o l u b . 

Измѣреніе паденія дало: NO 33° подъ угломъ 16°, a нѣсколько 
выше прослоекъ песка имѣлъ оріентировку съ паденіемъ на 
N 0 2 2 ° подъ угломъ 19° . 

№ 20, абс. выс. 375 саж. Саженяхъ въ 60 вверхъ по 
балкѣ обнажаются сѣрыя песчанистыя глины съ фауной прѣсно-
водныхъ моллюсковъ, главнымъ образомъ, роды Planorbis и 
Ілтпеа. Выше наблюдается снова свита чередующихся тон-
кихъ слоевъ глины и песка, и среди нихъ—прослои шютнаго, 
слоистаго, сѣраго мергеля, толщиной 1 — 2 вершка. Паденіе на 
N 0 4 0 ° подъ угломъ 12° . 

№ 21 , абс. выс. 381 саж. Породы, подобный предыдущим^ 
продолжаются до верховьевъ балки: сѣрыя песчанистыя глины 
чередуются съ тонкими прослойками желтаго песка. Встрѣча-
ются пропластки шютнаго, слоистаго, сѣраго мергеля съ мно-
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жествомъ мелкихъ раковинъ по плоскостямъ наслоенія. По опре-
дѣленію, сдѣланному К. А. Прокоповымъ, здѣсь оказались: 

Spaniodontella pulchella B a i l у. 
Pholas s p. 

Пропластки мергеля имѣютъ толщину 1 — 2 вершка. По слоямъ 
и трегцинамъ отдѣльности наблюдаются налеты бурыхъ охри-
стыхъ глинъ. Порода содержитъ ничтожное количество кварца. 

По слѣдующей къ востоку балочкѣ, впадающей слѣва въ 
описанную «балку съ кошемъ», осмотрѣны слѣдующія обна-
женія. . 

«Ni 22, абс. выс. 359 саж. На значительномъ протяженіи 
обнажаются тонко-сланцеватыя коричневыя глины, аналогичный 
описаннымъ въ обнаженіи № 17. Среди нихъ встрѣченъ слой 
мелкаго желтаго песка съ блестками слюды, мощностью въ 
2 аршина. Песокъ состоитъ изъ окатанныхъ зеренъ кварца, 
часто окрашенныхъ окислами желѣза, бѣлой и темной слюды 
и рѣдкихъ зеренъ полевыхъ шпатовъ. 

№ 23, абс. выс. 363 саж. Выше побалкѣ обнажаются тѣ же 
тонко-сланцеватыя коричневыя глины съ незначительной при
месью зеренъ кварца. По плоскостямъ напластованія наблю
даются охристые налеты. Найдены рыбные остатки. Среди глинъ 
встрѣчаются также прослои, до 4 вершковъ толщины, темно-
бурыхъ слюдистыхъ песчаниковъ, проникнутыхъ окислами же
леза. 

№ 24, абс. выс. 370 саж. Наконецъ, вверху этой балочки 
наблюдается частое чередованіе желтовато-серыхъ, сильно пес-
чанистыхъ глинъ и слоевъ железистыхъ песчаниковъ. Глины 
заключаютъ много кварца, белой слюды и зеренъ бураго же
лезняка; песчаникъ же •— коричнево-бурый съ плотными 
синевато-черными прослойками. При отмучиваніи порода даетъ 
много кварца, окрашеннаго окислами желѣза, зерна бураго 
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желѣзняка и листочки слюды. Паденіо породъ приблизительно 
N 0 32° подъ угломъ 16°. Здѣсь же въ руслѣ балочки въ 
болыпомъ количествѣ попадаются куски свѣтлаго, желтовато-
сѣраго известняка-ракушника, состоящаго почти сплошь изъ 
обломковъ раковинъ; попадаются рѣдкія галечки разныхъ по
родъ, до 7 mm. въ діаметрѣ. Эти куски известняка совершенно 
аналогичны описаннымъ въ обнаженіяхъ №№ 5 и 12. 

По осталънымъ мелкимъ балочкамъ, впадающимъ въ «балку 
съ кошемъ», благодаря развитію оползней, обнаженій коренныхъ 
породъ нѣтъ. Небольшое озерко въ одной изъ вершинокъ обя
зано своимъ происхожденіѳмъ оползневой подпрудѣ.-

Далѣе я опишу обнаженія по крайней западной балкѣ, 
впадающей въ рѣчку Уллу-Мисхох-су. На довольно значитель-
номъ протяженіи отъ устья наблюдаются только аллювіальныя 
и делювіальныя отложенія. Затѣмъ кое-гдѣ въ руслѣ балки 
показываются коренныя породы. 

№ 25, абс. выс. 309 саж. Выходы въ руслѣ и въ бере-
гахъ балки сильно вывѣтренныхъ желтовато-сѣрыхъ мергелей 
съ Foraminifera. 

№ 26, абс. выс. 311 саж. Шагахъ въ 50-ти выше выхода 
мергелей появляются выше-лежащія желтовато-сѣрыя глины 
съ множествомъ рыбныхъ остатковъ (чешуи и обломки костей). 

№ 27, абс. выс. 318. Предыдущіе переходные слои вскорѣ 
смѣняются глинами болѣе типичными для «баталиткаю» гори
зонта. Порода представляетъ собою коричнево-сѣрую сланце
ватую глину съ ярко-желтыми охристыми налетами по трещи-
намъ и плоскостямъ наслоенія. Измѣренія паденія дали слѣ-
дующія цифры: NO 4 7 ° подъ угломъ 16° и нѣсколько выше 
по балкѣ: NO 35° подъ угломъ 16° . 

Выше балка становится очень мелкой и болотистой, густо 
поросла лѣсомъ и не обнаруживаешь коренныхъ породъ. Только 
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противъ лѣвой вершинки этой балки, на юго-занадномъ склонѣ. 
горы Нартьяна имѣется обнаженіе: 

№ 28, абс. выс. 414 саж. Въ очень крутомъ склонѣ, са
жени на 4 обнажаются желтые глинистые пески съ тонкими 
болѣе плотными прослойками. Послѣдняя порода представляетъ 
собою песчанистый сланцеватый мергель. Окраска—по слоисто
сти: сѣрые, болѣе глинистые слои чередуются съ бурыми песча
нистыми. Толщина слоевъ около 1 mm. Послѣ отмучиванія и 
обработки соляной кислотой порода даетъ значительный оста-
токъ, состоящій изъ зеренъ кварца, окрашенныхъ окислами 
желѣза, а. также зеренъ бураго желѣзняка и глауконита. Па
дете слоевъ приблизительно на N 0 2 8 ° подъ угломъ 16° . 
Въ верхней части обнаженія прослойки мергеля болѣе часты 
и заключаютъ рѣдкія окаменѣлости плохой сохранности. По 
опредѣленію К. А. Прокопова , здѣсь оказались: 

Ervilia podolica E i c h w . 
Gardium protractum E i c h w . (обломокъ) 
Tapes vitaliana d 'Orb. 
Nassa duplicata Sow. , p i . var. 
Trochus sp. 

Эта толща представляетъ уже горизонтъ, болѣе высокій, 
чѣмъ спаніодонтовые слои, встрѣченные въ обнаженіи № 21 , 
и, судя по фаунѣ, принадлежать нижнему сармату. 

№ 2 9 , абс. выс. 425 саж. На юго-восточномъ склонѣ горы 
Нартьяна имѣются выходы очень дрочнаго конгломерата, со-
стоящаго изъ окатанныхъ галекъ песчаниковъ, сланцевъ и изве-
стняковъ. Рѣже попадаются гальки гранитовъ. Цементъ, прочно 
спаивающій эти гальки,—песчано-известковистый. Порода окра
шена окислами желѣза въ буровато-желтый цвѣгь. Въ нижней 
части обнаженія замѣчаются выклинивающіеся прослои я линзы 
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плотнаго, желтаго, песчанистаго известняка съ зернистымъ сло-
женіемъ. Хорошо различаются зерна прозрачнаго кальцита и 
кварца, причемъ послѣднія являются окатанными. Описанная 
порода залегаетъ съ паденіемъ на N 0 , но точнаго измѣренія 
произвести нельзя. Конгломераты эти покрываютъ нижне-сар-
матскіе пески, отмѣченные въ обнаженіи № 27. 

Далѣе разсмотримъ обнаженія по небольшой балкѣ, впа
дающей въ Уллу-Мисхбх-су восточнѣе вышеописанной. 

№ 30, абс. выс. 307 саж. Въ руслѣ балки обнажаются 
на значительномъ протяженіи свѣтло-сѣрые, мѣстами желто
ватые, мергели, окраска которыхъ располагается полосами,, 
параллельно трещинамъ отдѣльности. Эта отдѣльность очень 
отчетлива и постоянна, направленіе ея N W 3 3 1 ° при отвѣс-
номъ паденіи. Сама порода имѣетъ раковистый изломъ. При 
вывѣтриваніи она разбивается на мелкіе полигональные ку
сочки и производить, благодаря этому, впечатлѣніе брекчіи. 
Рѣже встрѣчаются крупныя трещины съ простираніемъ NO 25° 
и паденіемъ на NW"295° подъ угломъ 53° . 

№ 3 1 , абс. выс. 316 саж. Въ лѣвомъ берегу балки, про-
тивъ предыдущаго обнаженія, встрѣчены совершенно такіе же 
свѣтло-сѣрые и желтоватые, сильно трещиноватые мергели. 
Найдены Foraminifera и рыбныя чешуи. 

№ 32, абс. выс. 318 саж. Выше по балкѣ появляются 
коричнево-сѣрыя, плотныя слоистыя глины съ рыбными че-
шуями. Паденіе, измѣренное въ нѣсколькихъ мѣстахъ на очень 
ясныхъ плоскостяхъ, оказалось N 0 28° подъ угломъ 18°. Встрѣ-
чаются отвѣсныя трещины съ простираніемъ N 0 4° и N 0 31° . 
По трещинамъ наблюдаются ярко-желтые охристые налеты. 

№ 33, абс. выс. 334 саж. Совершенно подобныя же ко-
ричнево-сѣрыя глины встрѣчены выше по балкѣ, гдѣ она при
нимаешь широтное направленіе. 
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Общіі очеркъ геологнческаго етроенія жѣстноети. 

Въ основаніи третичныхъ отложеній, слагающихъ данную 
мѣстность, залегаетъ толща зеленоватыхъ мергелеі. Вѳрхніе 
горизонты ея, выраженные темйыми, зеленовато-сѣрыыи, очень 
рыхлыми мергелями съ листоватымъ сложеніемъ, встрѣчены въ 
обнаженіи № 1. Болѣе низкіе горизонты этихъ мергелей про-
слѣживаются уже за предѣлами карточки. Они выражены болѣе 
плотными, свѣтлыми, зеленоватыми мергелями съ раковистымъ 
изломомъ. Во многихъ мѣстахъ ясно видно, что эти мергели 
налегаютъ совершенно согласно на плотные бѣлые известняки 
датстго яруса съ характерными: Nautilus danicus S c h i . , 
Echinocorys sulcatus Goldf . , JE. pyrenaicus Seunes, E. äe-
pressus E i c h w . etc. f ) . 

Съ другой стороны, какъ это видно въ обнаженіи № 1, 
мергели эти покрываются нижне-олигоценовыми слоями съ 
Pecten. Такимъ образомъ имѣются основанія считать горизонтъ 
зеленоватыхъ мергелей эквивалентнымъ эоцену. Мощность этого 
горизонта отъ 70 до 100 саженъ. 

Выше залегаютъ желтовато-бѣлые, мягкіе, тонко-слоистые 
мергели съ рѣдкими прослоями плотнаго, бѣлаго мергеля и 
тонкими прослойками буроватой глины. Найдены Pecten pl . sp., 
весьма близкіе къ Pecten Bronni M a y e r , a также CrisMlaria 
и рыбные остатки. Присутствіе упомянутой группы Pecten. 
хотя и въ видѣ новыхъ варіететовъ, все-же позволяетъ сопо
ставлять этотъ горизонтъ съ соотвѣтствующими нижне-олиго-
ценовыми слоями Майкопскаго района и окрестностей Кавказ-
скихъ минеральныхъ водъ. Мощность этого горизонта, кото
рый встрѣченъ въ обнаженіяхъ ШШ 1, 2 и 3 по р. Уллу-
Мисхбх-су, определяется въ 2 0 — 2 5 саженъ. 

1 ) См. Отчет* о дѣятельности Геологнческаго Комитета аа 1910 г. Иавѣстія 
Геологнческаго Комитета, т. XXÏ, 1911 г., стр. 174. 
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Слѣдуюгцій горизонтъ выраженъ желтоватыми и зелено-
вато-сѣрыми мергелями, то плотными, то болѣе мягкими. Встрѣ-
чено большое количество фораминиферъ (роды Globigerina и ' 
Gristellaria), остракоды, а также рыбныя чешуи. Наиболѣе 
вѣроятнымъ является средне-олигоценовый возрастъ этой толщи, 
совершенно аналогично фораминиферовымъ мергелямъ Майкоп-
скаго района *). Нѣкоторыя измѣненія литологическаго харак
тера породъ этого горизонта касаются только окраски и плот
ности мергелей и не удерживаются на значительномъ протяжении. 

Для небольшой описываемой площади можно установить такую 
послѣдовательность слоевъ снизу вверхъ: 

a. — Неслоистые, сѣровато-желтые мягкіе мергели (обн. 4), 
мощностью около 10 саженъ. 

b. —Плотные, грязно-бѣлые мергели съ фораминиферами. 
Встрѣченъ обломокъ Cardium sp. (обн. 9). Мощность 4 саж. 

с —Хрупкіе, зеленовато-сѣрые, неслоистые мергели (обн. 
8 и 9 ) — б саж. 

d. — Свѣтлые, сѣровато-желтые мергели съ множествомъ 
фораминиферъ (обн. 5)—9 саж. 

e. —Плотный зеленовато-сѣрый мергель. Фораминиферы и 
остракоды (обн. 6)—2 саж. 

f. — Значительная толща сѣровато-желтыхъ мергелей съ 
раковистымъ изломомъ. Фораминиферы (обн. 7, 10, 12, 
30 и 31). Мощность около 45 саж. 

g. —Свѣтлые, зеленовато-сѣрые, плотные мергели съ форамини-
. ферами, обнаружение въ буровыхъскважинахъ; мощность 4 с . 

h. —Оливково-сѣрые мергели съ прослойками сѣрой глины, 
не вскяпающей съ соляной кислотой. Фораминиферы. По 
буровымъ скважинамъ мощность 10 саж. 

G. Е . Чарноцкій. Геодогиеекія васіѣдованія Еубанекаго нефтеиоснаго 
района. Листъ Нефтяно-Шмрванскіі. «Труды Геоигнчѳокаго Комитетам Нов. 
dep., зшвѵ 47, 1909 к, а*р. « 1 . 

Изв. Ѵвоі. Кож., 1912 г., т. X X X I , J* 6. 2 8 



— 402 — 

Мощность всей толщи фораминиферовыхъ мергелей опре
деляется, такимъ образомъ, въ 80 — 85 саженъ. 

Далѣе слѣдуетъ значительная толща воричнѳво-сѣрыхъ слан-
цеватыхъ глинъ, мощностью 50 — 55 саженъ. Въ разрѣзѣ, но-
лученномъ по буровымъ скважинамъ, эта толща не заключала 
прослоевъ песка, тогда какъ въ сосѣдней «балкѣ съ кошемъ», 
въ обнаженіи № 14 встрѣченъ слой мелкаго, желтаго слюди-
стаго песка толщиной въ */г сажени. Слой этотъ соотвѣт-
ствуетъ нижнему горизонту глинъ и, нужно думать, выклини
вается по направленію къ западу. Въ глинахъ встрѣчены 
только рыбные остатки: чешуи и обломки костей. Не рѣдко 
нахожденіе гипса и охристыхъ налетовъ по трещинамъ. Этотъ 
горизонтъ встрѣченъ по всѣмъ балочкамъ, справа впадаюпщмъ 
въ Уллу-Мисхбх-су (обн. 11, 14, 15, 26, 27, 32 и 33). 

Описанныя глины покрываются также глинистой свитой, 
весьма сходной съ ниже-лежащей, но болѣе песчанистой. Въ 
нижней части эта свита состоитъ изъ оливково-сѣрыхъ песча-
нистыхъ глинъ съ болыпимъ количествомъ мелкихъ рыбныхъ 
чешуи и листочковъ мусковита. Встрѣчаются прослои буровато-
ц зеленовато-желтыхъ песковъ (обн. № 16 и буровыя сква
жины). Верхняя часть выражена коричневыми, неправильно слои
стыми, плотными, нѣсколько песчанистыми глинами съ блест
ками мусковита (обн. № 17 и 22). Мощность этой песчано-
глинистой свиты около 65 саженъ. 

Обѣ описанныя глинистая свиты, залегающія надъ фора-
мшшферовыми мергелями и характеризуемый только рыбными 
остатками, имѣютъ въ суммѣ мощность до 120 саженъ и 
являются вполнѣ аналогичными «баталынстму» горизонту 
района Кавказскихъ минералвныхъ водъ и нефтеносному ярусу 
Майкопскаго района. 

Какъ въ послѣдней мѣстностй, такъ и въ окрестноетяхъ 
Нальчика, этотъ ярусъ характеризуется присутствіемъ Пескова 
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та. покрывается слоями съ чокракской фауной. Наиболѣе вѣ-
роятиымъ поэтому является, что этотъ горизонтъ соотвѣт-
•ствуетъ верхнему олиюцсну и части нижпяю міоцена. 

Верхнюю границу этого горизонта я провожу нѣсколько 
условно, такъ какъ и въ выше-лежащемъ горизонтѣ встрѣ-
чаются сланцеватыя коричневый глины, но здѣсь уже рѣши-
тельно преобладаютъ пески. Встрѣчаются прослои плотяаго же-
лѣзистаго песчаника. Наиболѣе типичной чертой этого гори
зонта является чередованіе очень тонкихъ слоевъ (отъ J/s до 
6 миллиметровъ толщины) сѣрой глины и желтаго слюдистаго 
песка. Свита эта нрослѣжена по двумъ сосѣднимъ балочкамъ 
въ обнаженіяхъ №№ 18, 19, 20, 22, 23 и 24 и достигаетъ 
мощности въ 60—65 саженъ. Въ нижней части этой свиты, 
въ обнаженіи № 19, на вывѣтренной поверхности породы были 
найдены чокракскія раковины. 

Teïïina SoJcolowi G o l u b . 

Nassa restitutianà Pon t . 

Къ сожалѣнію, въ свѣжей породѣ мнѣ не удалось здѣсь 
найти фауну, но всего только въ двухъ верстахъ на востокъ 
отъ этого пункта въ соотвѣтствуюгцихъ слояхъ была встрѣчена 
довольно богатая чокракская фауна, определенная К. А. Про-
йоповымъ. 

Area turonica D u j . 
Leda fragilis C h e m n . 
Bosinia Adansoni P h i l I. 
Tellina Sokolowi G o l u b . 
Dmax tarchanensis A n d r a s s . 
Mactra a. sp. A n d r n s s . 
Spaniodontella intermedia A n d r u s s . 
Nassa restitutianà Font . 

28* 
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Такимъ образомъ, присутствіе вполнѣ типичнаго чокрак-
скаго горизонта можно считать уетановленнымъ для данной 
мѣстности. 

Въ верхней части разсматриваемой песчано-глинистой свиты 
были встрѣчены только прѣсноводныя формы изъ родовъ Ріа-
iwrbis и Limnea (обн. № 20). 

Подобная же свита породъ продолжается и выше, но здѣсь 
среди тонкаго чередованія глинъ и песковъ появляются про
слойки въ 1 — 2 вершка плотнаго, слоистаго, сѣраго мергеля 
съ множествомъ мелкихъ раковинъ по плоскостямъ наслоенія. 
Здѣсь оказались: 

Spaniodontella pulcliella B a i ] у . 
Pholas s p. 

Мощность этого горизонта, встрѣченнаго только въ обна-
женіи № 21, хорошо не наблюдалась, а потому на картѣ и 
разрѣзѣ я лишь условно отмѣчаю спаніодонтовый горизонтъ, 
мощностью въ 10 саженъ. 

Еще выше залегаетъ свита породъ, до 100 саженъ мощ
ностью, къ сожалѣнію, почти не обнаженная въ разсматриваемой 
мѣстности. Имѣется только одно обнаженіе № 28, относящееся 
къ средней части свиты. Здѣсь среди желтыхъ глинистыхъ по
родъ съ плотными прослойками буровато-сѣраго песчавистаго-
мергеля встрѣчена нижне-еарматская фауна: 

Ervilia podolica E i c h w . 
Cardium protraclum E i c h w . (обломокъ). 
Tapes vitaliana d 'Orb. 
Nassa duplicata Sow. p l . ѵ а г . 
Trochus s p. 

Изъ соиоставленія съ ближайшими сосѣдними разрѣзамж 
въ предѣлахъ X V I I I — 2 9 - г о листа можно вывести ваключеніе^ 
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что скрытая здѣсь подъ наносами толща породъ состоитъ изъ 
песковъ, глинъ и мергелей, въ которыхъ кромѣ нижне-сармат-
скихъ формъ нерѣдко встрѣчаются прослои съ прѣсноводной 
фауной. Свита эта въ другихъ мѣстахъ покрывается слоями 
съ типичной средне-сарматской фауной и, такимъ образомъ. 
мы здѣсь дѣйствительно имѣемъ дѣло съ нижне-сарматскимъ 
ярусомъ. 

Близъ вершины горы Нартьяна, обнажаются (№ 29) чрез
вычайно плотные конгломераты изъ хорошо окатанныхъ галекъ 
разнообразныхъ породъ, скрѣпленныхъ известково-глинистымъ 
цементомъ; встрѣчаются прослои желтыхъ известковыхъ пес-
чаниковъ. Эти отложенія вѣнчаютъ собой гребень возвышен
ности и тянутся до самой слободы Нальчика, какъ я объ 
этомъ уже упоминалъ въ орографическомъ очеркѣ. Время отло-
женія этихъ конгломератовъ я отношу къ пліоцену. Этотъ 
вопросъ я разберу подробнѣе въ другомъ мѣстѣ, здѣсь же при
веду вкратцѣ соображенія въ пользу такого заключенія. Толща 
конгломератовъ представляетъ собою, главнымъ образомъ, отло-
женія прѣсноводныя. Скудная фауна, встрѣченная въ нѣкоторыхъ 
мѣстахъ, дала формы исключительно наземныя и прѣсноводныя. 
близкія къ современнымъ. Въ предѣлахъ прилагаемой карточки 
эти отложенія представлены только неболыпимъ клочкомъ, при-
чемъ здѣсь они налегаютъ на нижне-сарматскіе пески. Но въ 
окружающей мѣстности эти отложенія пользуются обширнымъ 
развитіемъ. Мощность ихъ измѣнчива, она увеличивается въ 
направленіи съ юго-запада на сѣверо-востокъ, достигая нѣс~ 
колькихъ сотъ саженъ. По рѣкѣ Шалушкѣ конгломераты на
легаютъ на слои съ типичной средне-сарматской фауной и 
явственно дислоцированы: слои ихъ имѣютъ паденіе на NO 
5 0 ° иодъ угломъ до 2 6 ° . Въ другихъ мѣстахъ эти прѣсно-
водныя отложенія покрываютъ послѣдовательно все болѣе и 
болѣе древнія отложенія третичной и мѣловой системъ и рас-
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нространены, главнымъ образомъ, на водораздѣльныхъ высотахъ. 
Всюду, гдѣ только встрѣчалась слоистость этихъ отложеній. 
удавалось обнаружить и дислоцированность ихъ. согласно съ 
господствующей тектоникой этой части Кавказа. Такимъ обра
зомъ, отложеніе этой толщи конгломератовъ могло начаться не 
раньше верхне-сарматской эпохи и закончиться съ наступле-
ніемъ періода интенсшшѣйшихъ тектоническпхъ процессовъ, 
поведшихъ къ образованію современнаго Кавказскаго хребта 
въ копцѣ пліоцена. 

Чтобы покончить съ отложеніями третичной системы, я 
скажу еще нѣсколько словъ о встрѣченныхъ въ разныхъ мѣ-
гтахъ глыбахъ плотнаго известняка-ракушника съ неопредели
мыми, къ сожалѣнію, обломками морскихъ раковинъ, главнымъ 
образомъ, кардидъ (обнаженія №№ 5. 12 и 24). Среди міоце-
новыхъ отложеній подобныхъ породъ мнѣ не извѣстно, не
смотря на значительное число изученныхъ разрѣзовъ. Болѣе 
вѣроятнымъ я считаю предположение, что этотъ известнякъ-
ракушникъ составляетъ прослои среди вышеописанной толщи 
пліоценовыхъ конгломератовъ. Косвеинымъ подтвержденіемъ 
этого служить присутствіе въ ракушникѣ включеній галекъ до 
10 mm. въ діаметрѣ. Среди породъ ниже-лежащихъ горизон-
товъ третичныхъ отложеній я нигдѣ не встрѣчалъ подобныхъ 
включеній; всѣ эти породы образованы несравненно болѣе 
мелкимь матеріаломъ. Глыбы этого известняка, какъ весьма 
нрочнаго матеріала, послѣ размыванія толщи конгломератовъ, 
могли быть спроектированы на болѣе древнія отложенія, а 
частью могли сноситься водами. Интересно отмѣтить, что куски 
совершенно сходнаго известняка-ракушника были встрѣчены 
Л» II. Г е р а с и м о в ы м ъ на Лысогорскомъ плато и на горѣ 
Нурундукъ близъ станціи Минеральныя Воды. Куски эти 
также, видимо, спроектированы на развитые здѣсь галечники, 
но всѣмъ вѣроятіямъ, соотвѣтствующіе конгломератамъ г. 
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Нартьяна 1 ) . Сами галечники лежатъ (не согласно ?) на 
«•баталипскомъ» горизонтѣ. Въ кускахъ этихъ ракушниковъ 
А. Н. Рябининымъ найденъ цѣлый рядъ формъ, характер-
ныхъ для ататльетіхъ слоевъ. 

Въ юго-западной части описываемой площади значитель
ное распространеніе имѣютъ древнія аллювіальныя отложенія. 
Они образуютъ террасу, въ которую рѣчки Уллу-Мисхбх-
су и Зыгырлы-колъ врѣзываются на глубину 4 — 5 саженъ. 
Эта терраса продолжается до самаго устья рѣчки Уллу-Мис-
хбх-су, гдѣ она сливается съ такими же террасами рѣки 
Нальчика. Эти отложеаія, достигающія въ долинѣ р. Наль
чика мощности въ 25 и даже въ 40 саженъ, очевидно, должны 
быть поставлены въ связь съ болѣе высокимъ уровнемъ Кас-
тцйскаго моря во время каспійской трансгрессіи. Такимъ обра
зомъ, по времени своего образованія они относятся къ началу 
четвертичной эпохи,—къ плейстоцену. 

Къ сѣверу отъ р. Уллу-Мисхбх-су, гдѣ мѣстяость подни
мается болѣе круто, аллювіальныя отложенія сохранились лишь 
небольшими клочками. По балочкамъ, сбѣгающимъ съ этого 
склона, можно наблюдать постепенный переходъ этихъ отло-
женій въ делювіальныя накопленія перемытыхъ, неоднородныхъ 
песчанистыхъ глинъ. Делювій въ видѣ такихъ намытыхъ дож
девыми водами глинъ, а также въ видѣ оползней и оплывияъ 
имѣетъ огромное развитіе и выше по всѣмъ этимъ балочкамъ, 
иногда совершенно скрывая коренныя породы. Пространства 
между балочками, водораздѣльныя пространства, покрыты 
слоемъ наносовъ, обыкновенно менѣе одной сажени толщиной. 
Нижняя часть представляетъ собою; элшгй, т. е. матеріалъ, 
получившійся какъ результата переработки коренныхъ породъ 
агентами вывѣтриванія, но безъ переноса его. Онъ представленъ 

*) Си. Отчетъ о деятельности Геологическаго Комитета за 1910 г. Извѣстія 
Геологическаго Комитета, т. X X X , 1911 г., стр. 217. 
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буроватыми и сѣрыми глинами то нѣсколько песчанистыми, то 
немного известковистыми, въ зависимости отъ характера ко-
ренныхъ породъ. Часто наблюдается ярко-желтая, охристая 
окраска въ видѣ пятенъ и прожилковъ, а также кристаллы и 
сростки гипса. Верхняя часть наноса, состоящая изъ неодно-
родныхъ глинъ часто съ разнообразными включеніями и, оче
видно, перемытая дождевыми водами, должна быть отнесена къ 
делювію. 

Что касается мощныхъ накопленіі делювія по берегамъ 
балокъ, то вопросъ о возрастѣ ихъ не всегда рѣшается легко. 
Несомнѣнно, часть этихъ отложеній должна относиться къ эпохѣ 
болѣе древней. Уже a priori ясно, что плейстоценовая эпоха, 
характеризуемая болѣе влажнымъ климатомъ, болыпимъ коли-
чествомъ осадковъ и болѣе высокимъ уровнемъ водъ, должна 
была также быть и болѣе благопріятной для наконленія мощ
ныхъ делювіальныхъ отложеній. Въ силу измѣнившихся фи-
зико-географическихъ условій, напримѣръ, пониженія базиса 
эрозіи, процессы денудаціи могли получить преобладаніе въ 
такихъ мѣстахъ, гдѣ въ предшествующую эпоху шло нако-
пленіе наносовъ. При переходѣ отъ плейстоценовой эпохи къ 
современной какъ разъ имѣло мѣсто пониженіе базиса эрозіи 
для рѣчныхъ системъ, связанныхъ съ Каспійскимъ моремъ. 
Такимъ образомъ, для описанной мѣстности болѣе древними 
являются тѣ делювіальныя отложенія, который образуютъ крутые 
обрывы въ берегахъ балочекъ, углубляющихъ свои русла въ 
толщѣ такихъ отложеній. Таковы обнаженія №№ 13 и 34. 

Усдовія залеганія вулкашгаескаго пепла. 

Впервые вулканическій пепелъ былъ встрѣченъ мною въ 
этой мѣстности лѣтомъ 1909 года. Склоны горы Нартьяна, 
какъ я уже говорилъ, не входятъ въ предѣлы X V I I I — 2 9 - г о 
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листа одноверстной военно-топографической съемки Кавказа. 
Здѣсь въ 1909 году я совершалъ лишь бѣглыя, дополнитель-
ныя экскурсіи. 

Балочка, въ верховьяхъ которой находится обнаженіе вулка-
ническаго пепла, имѣетъ въ длину около полуверсты и впа-
даетъ въ р. Уллу-Мисхбх-су саженяхъ въ 60-ти ниже сліянія 
послѣдней съ р. Гитче-Гизеле-су. Обнаженій коренныхъ породъ 
по балочкѣ нѣтъ. Почти въ самомъ верху встрѣчено обна-
женіе (см. табл. I X и X ) : 

№ 34, абс. выс. 319 саж. Въ лѣвомъ, крутомъ берегу, 
подмываемомъ водой, отъ русла до высоты въ 1 4/а аршина 
обнажался слой вулканическаго пепла, прикрытый желтовато-
бурой, перемятой глиной, среди которой попадались куски 
типичныхъ коричнево-сѣрыхъ «баталинскшъ» глинъ съ рыбными 
чешуями. Среди пепла наблюдался болѣе плотный глинистый 
прослоекъ. Въ нѣсколькихъ десяткахъ саженъ выше по балочкѣ, 
въ руслѣ ея были встрѣчены(№ 35) перемятыя «баталинскія» 
глины съ чешуйками рыбъ. Наконецъ, нѣсколько въ сторонѣ, 
надъ правымъ берегомъ балки было небольшое обнаженіе 
(.№ 36) сильно разрушенныхъ желтовато-сѣрыхъ мергелей съ 
фораминиферами. 

Вотъ эти факты заставили меня въ то время сдѣлать оши
бочное, какъ оказалось, заключеніе, что пеплы залегаютъ въ 
коренныхъ породахъ третичной системы на границѣ средне-
олигопеновыхъ фораминиферовыхъ мергелей и верхне-олигоце-
новыхъ глинъ «баталинскаго» горизонта. Въ такомъ видѣ это 
было изложено въ работѣ А. П. Герасимова: «Къ вопросу 
о вѣроятномъ возрастѣ изверженій Эльбруса *), а также въ 
моемъ отчетѣ за 1909 годъ •*). 

*) Извѣстія Ими. Академіи Наукъ, 1910 г., стр. 634 и 638. 
а ) Отчего, о деятельности Геологичеекаго Комитета за 1909 г. Иав. Геол. 

Ком., 1910 г., т. X X I X , стр. 79 и 80. 
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Лѣтомъ 1910 года я произвелъ цѣлый рядъ раскопом, и 
расчистокъ для выясненія условій залеганія пепла. Послѣ рас
чистки обнаженіе № 34 представилось въ слѣдующемъ видѣ: 

a. —Растительный и почвенный слой. . . . 0,15 саж. 
b. —Неоднородная сѣрая глина съ включе-

ніемъ различно окрашенныхъ глинъ и примазками 
ярко-желтой охры • • • • 0,02 » 

c. Буровато-желтая неоднородная глина, по
добная предыдущей, но съ болѣе яркой желѣзи-
стой окраской. Попадаются кусочки очень плот
ной, сѣровато-желтои глины съ блестками слюды. 
Въ нижней части наблюдаются трещины, выпол
ненный вулканическимъ пепломъ 0,20 » 

ä. Свѣтлый, желтовато-сѣрый вулканическій 
пепелъ съ небольшимъ содержаніемъ глины. Верх
няя граница пепла крайне неправильная. Выше-
лежащія буроватыя глины образуютъ выступы, 
карманы и включенія среди пепла, но при этомъ 
участки пепла обыкновенно облечены бурой же-
лѣзистой коркой. Въ верхней части пепла не рѣдки 
также включенія довольно большихъ кусковъ ко
ренныхъ «баталинскихъ» глинъ, темно-сѣрыхъ, ясно-
слоистыхъ, съ рыбными чегпуями Отдѣльные 
участки пепла являются болѣе чистыми, какъ бы 
промытыми вод,ой. Въ средней части наблюдается 
уплотненный прослоекъ пепла, сцементированнаго 
значительнымъ количествомъ глины. Нижняя часть 
представляетъ снова болѣе чистый, свѣтлый, жел-

') Эти включенія въ 1909 году, до расчистки обнаженія, были приняты за 
прослои коренныхъ глинъ. 
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товато-сѣрый пепелъ съ неболыпимъ содержаніемъ 
глины. Толщина всего слоя пепла въ этомъ обна-
женіи О, ft О саж. 

е. Въ основаніи обнаженія залегаетъ серо
вато-желтая плотная глина съ включеніями кусоч-
ковъ бурыхъ глинъ: окраска неоднородная; по
верхность бугристая, причемъ трещинки выпол
нены вулканическимъ пепломъ. 

Вдоль лѣваго берега балочки слой пепла простуживается 
на протяженіи 10—12 саженъ, причемъ онъ имѣетъ уклонъ 
параллельно руслу балі;и в'ь направленіи на SW. Нижняя по
верхность слоя пепла, а также прослоекъ въ онисываемомъ обна-
женіи, имѣютъ паденіе на N W 3 2 5 е подъ угломъ въ 27°. 

Раскопка JV» 37 (см. табл. X ) , въ 4 сажѵшіхъ на востокъ 
отъ обиаженія X« 34, надъ береголъ балки обнаружила слой 
пепла на глубинѣ 0,5 сажени. Мощность пепла здѣгь была 
0,35 сажени и въ направленіи на востокъ слой выклинивался 
совершенно на протяжении полусажени. Последовательность 
слоевъ здѣсь наблюдалась такая, сверху ішизъ: 

a. Растительный и почвенный слой, 
представляющій переработанную делювіаль-
ную глину 0,30 саж. 

b. Сѣрая неоднородная глина съ при
мазками ярко-желтой охристой глины и 
разнообразными включениями постороннихъ 
породъ: куски желтаго глинистаго песча
ника съ отпечатками рыбныхъ костей и 
различно окрашенный глины. Толщина 
этого слоя отъ 0,02 до 0,20 саж. 

c. Глина, подобная предыдущей, но 
сильвѣе окрашенная окислами желѣза въ 
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желтые и бурые цвѣта. Встрѣчаются про
жилки и включенія бураго желѣзняка, осо
бенно на границѣ вулканическаго пепла. 
Толщина . отъ 0,05 до 0,15 саж. 

d. Вулканическій пепелъ съ довольно 
значительными, содержаніемъ глины. Какъ 
сказано, слой его рѣзко выклинивается къ 
востоку. Толщина . . . . . . . отъ 0 до 0,35 » 

e. Желтовато-бурая глина съ рѣдкими 
включеніями другихъ болѣе плотныхъ глинъ 
и обугленными корнями растеній . . . 0 , 1 5 » 

f. Свѣтлый сѣровато-желтый сильно 
разрушенный мергель. 

Уже изъ двухъ приведенныхъ разрѣзовъ видно, что пепелъ 
залегаетъ среди типичныхъ делювіальныхъ отложеній. Слои b, 
с и е въ обоихъ случаяхъ представляютъ неоднородныя глины 
съ включеніями посторонннхъ породъ и различаются только 
по окраскѣ, благодаря присутствію бблыпаго или меньшаго 
количества окисловъ желѣза. Въ обнаженіи № 34 коренныя 
породы не были достигнуты, въ раскопкѣ же № 37, на глу
бин! 0,66 сажени, былъ встрѣченъ разрушенный мергель, 
представляющій коренную породу 'фораминифероваго яруса, 
нѣсколько лишь видоизмѣненную близъ поверхности, благо
даря процессамъ вывѣтриванія. Въ l ' / a саженяхъ на сѣверо-
востокъ отъ № 37 была вырыта яма № 38, гдѣ вулканиче
с к и пепелъ не былъ встрѣченъ. Делювіальныя глины, мощ
ностью въ ' /а сажени, имѣли совершенно тотъ же характеръ, 
что и въ ранѣе описанныхъ разрѣзахъ. Ниже былъ встрѣченъ 
разрушенный мергель, до 1 аршина, тождественный со слоемъ f 
въ раскопкѣ Ш 37. Въ основаніи же залегалъ свѣтлый, сыро
вато-желтый, плотный мергель съ фораминиферами и острако-
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дами. Порода содержитъ незначительное количество зеренъ 
кварца, бураго желѣзняка и глауконита. Но трещинамъ часто 
наблюдаются ржавые налеты. 

Для выясненія распространенія слоя вулканическаго пепла 
были сдѣланы раскопки №№ 39—48 . Оказалось, что этотъ 
слой выклинивается по всѣмъ направленіямъ и пепелъ зале-
гаетъ среди делювіальныхъ отложеній въ формѣ удлиненной 
линзы, наклоненной къ западу параллельно рельефу коренного 
мергеля. Размѣры линзы въ SW — NO-овомъ направленіи 
12 саженъ, въ SO—NW-овомъ—4 сажени, толщина въ сред-
немъ около 0,30 саж., причемъ вдоль берега балочки тол
щина доходить до 0,60 сажени (см. табл. X I , разрѣзы). Любопыт
ными оказались раскопки №№ 44 и 46. Въ обѣихъ послѣдо-
вательность слоевъ совершенно такая же, какъ и въ раскопкѣ 
Ks 37: 

a. Почва. 
b. Сѣрая делювіальная глина съ включеніями посторон-

нихъ породъ. 
c. Желтая охристая глина съ бурымъ желѣзнякомъ. 
d. Вулканически пепелъ. 
e. Неоднородная сѣрая глина съ включеніями пепла. 
f. Разрушенный желтоватый мергель. 
Между слоями Ъ и с очень ясно виденъ слѣдъ оползня 

въ видѣ плоскости скольженія, наклоненной на W 2 7 0 ° подъ 
угломъ 29° , т. е. параллельно слою пепла. 

Раскопки вдоль сосѣдней балочки показали, что слой пепла 
продолжается на западъ еще на довольно значительномъ про-
тяженіи. Въ Ш 49 вулканическій пепелъ, мощностью до V * 
сажени, прикрыть желтоватой делювіальной глиной въ 0 ,25— 
0 , 3 0 сажени толщиной и подстилается плотной желтовато-
сѣрой глиной съ разнообразными включениями. Нижняя гра
ница пѳвла ииѣетъ уклон* на юго-востокъ, Въ № 5.0 слой 
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пепла, толщиной въ 0,25 сажени, встрѣченъ на такой же глу
бине; пепелъ перемѣшанъ съ глиной. Въ № 51 пепла не 
встрѣчено, и на глубине 0,65 сажени начался разрушенный мер
гель. На правомъ берегу балочки пепелъ встрѣченъ въ рас-
копкахъ №№ 52 и 53. Разрѣзъ здѣсь оказался такой: 

a. Почвенный слой . . . . . . 0,07 саж. 
b. Желтовато-бурая делювіальная глина 

съ большимъ количествомъ бураго желѣз-
няка, который иногда образуетъ прослойки 
и корки по трещинамъ. Въ породѣ попа
даются также кусочки пемзы и другіе эле
менты вулканическаго пепла. Толщина слоя 0,07 — 0,10 » 

c. Вулканическій пепелъ съ большимъ 
содержаніемъ глины, благодаря чему по
лучается свѣтло-коричневая окраска . . 0,25 » 

d. Сѣрая глина 0,23 » 
e. Желтоватый разрушенный мергель. 

Слой пепла здѣсь имѣетъ уклонъ на юго-востокъ, соответ
ственно уклону местности, и носить ясные следы переноса 
водой. 

Въ раскопкахъ №№ 54—57 пепелъ встреченъ де былъ; 
оодъ делювіальной глиной, мощностью отъ 0,25 до 0,80 сале, 
всюду обнаруженъ желтоватый мергель съ фораминиферами. 

Ниже по балочке до самаго "ея впаденія въ р. Уллу-Мис-
хбх-су обнаженій коренныхъ породъ нѣтъ. Разсмотреніе на-
восныхъ аллювіально-делювіальныхъ глинъ показало, что эле
менты вулканическаго пепла обнаруживаются въ нихъ на. що-
тяженіи до 100 саженъ ниже выходовъ пепла. Іакъ , нажри-
мгвръ, въ обнаженіи № 58, абс. выс. 3-09 саж., били встре
чены светлыя, желтыя и сѣровато-жедвдя иввесгЕовда , гдивы 
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съ включеяіемъ кусочковъ пемзы и другихъ элементовъ вулка
ническаго пепла. Немного ниже (№ 59, абс. выс. 306 саж.), 
делювій представленъ сѣрой, перемятой глиной съ включеніями 
желтыхъ и бурыхъ охристыхъ глинъ, слабо вскипающей съ 
соляной кислотой и не содержащей признаковъ пепла 

Такимъ образомъ, лѣтомъ 1910 г. удалось выяснить, что 
вулканически пепелъ залегаетъ среди делювіальныхъ отложеній 
въ видѣ линзы, вытянутой въ широтномъ направленіи на про-
тяженіи до 30 саж., а въ меридіональномъ—не болѣе 10 са
женъ. Слой пепла имѣетъ мощность отъ 0,25 до 0,60 саж. 
и прикрытъ делювіальными глинами, частью надвинувшимися, 
благодаря оползню. Въ настоящее время русла балочекъ, 
углубляясь, прорѣзали эти делювіальныя отложенія, а съ ними 
вмѣстѣ обнажили и слой вулканическаго пепла. 

Для объясненія такого характера залеганія я тогда же 
сдѣлалъ два возможныхъ предположенія: 

Первое, предположеніе. Вулканическіи пепелъ залегаетъ 
здѣсь in situ, приблизительно въ томъ видѣ, какъ ояъ выпалъ 
во время изверженія. Непосредственно послѣ этого, небольшой 
участокъ этого покрова, благодаря оползню, былъ покрытъ 
слоемъ глинъ. которыя предохранили пепелъ отъ размыванія. 
Во всей же окружающей мѣстности выпавшій пепелъ былъ 
безъ остатка смытъ и унесенъ дождевыми водами. 

Второе предположение. Гдѣ-нибудь выше по склону среди 
коренныхъ породъ имѣется прослой вулканическаго пепла. 
Благодаря осыпанію и оползанію этого рыхлаго матеріала, онъ 
могь давать болѣе или менѣе значительныя накопленія ниже 
по склону. Въ послѣдующій періодъ слой делювіальныхъ 
глинъ могь прикрыть, какъ коренные выходы пепла, такъ и 
эти накопленія. Случайнымъ размывомъ обнаружена одна изъ 
такихъ линзъ смытаго пепла среди делювіальныхъ отложешй. 

Хотя второе предположеніе могло бы встрѣтигь нѣкоторыя 
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возраженія уже на основаніи.матеріаловъ, собранныхъ во время 
раскопокъ 1910 года, однако я считалъ, что вопросъ могъ бы 
быть рѣшенъ окончательно лишь послѣ детальнаго изслѣдова-
вія толщи коренныхъ породъ выше мѣста, гдѣ были обнару
жены пеплы. 

Лѣтомъ 1911 года мнѣ удалось провести здѣсь 11 буро-
выхъ скважинъ. Скважины закладывались по линіи N O 30° , 
вкрѳстъ простиранія коренныхъ породъ съ такимъ разсче-
томъ, чтобы каждая послѣдующая скважина достигла на глу-
бинѣ слоевъ, пройденныхъ предыдущей буровой вверху. При 
этомъ паденіе коренныхъ породъ было принято въ 16° и при 
разсчетѣ вычиталась толща наносовъ около одной сажени. 
Ниже я привожу вкратцѣ разрѣзы, полученные по этимъ 
буровымъ скважинамъ. Расположеніе ихъ видно на общей кар-
точкѣ (табл. I X ) , тамъ же помѣщѳнъ и разрѣзъ. 

Буровая M 1, абс. выс. устья 321,6 саж., глубина 6,20 с. 
1. Буроватая делювіальная глина (0,80) 0— 0,80 саж. 
2. Буровато-сѣрая глина съ гипсомъ, 

внизу болѣе охристая глина землистаго 
сложенія; это, повидимому, элювіальная 
глина, происшедшая отъ вывѣтриванія ко
ренной породы (0,70) 0 ,80— 1,50 » 

3. Свѣтлый, желтовато-сѣрый мергель 
съ гипсомъ, фораминиферами и другими 
органическими остатками. Внизу показа
лась вода (3,0) 1,50— 4,50 » 

4. Свѣтлый,зеленовато-сѣрый, плотный 
мергель съ фораминиферами (1,70) . . 4 , 5 0 — 6,20 » 

Буровая M 3, абс. выс. 323 саж., глуб. 11,15 саж. 
1. Почва и ниже буровато-сѣрая де~ 
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слегка пористая; содер
жите много мелкихъ включеній желтова-
тыхъ глинъ, кристалловъ гипса и въ не-
болыпомъ количествѣ зерна кварца (0,60) 0— 0,60 саж. 

2. Плотная сѣрая глина съ болыпимъ 
содержаніемъ гипса. Это, повидимому, уже 
коренная «баталинская» глина (1,40) . 0 ,60— 2,00 » 

3. Зеленовато-сѣрая, неоднородная глина 
съ включеніями темно-зеленой и желтой 
глинъ. Много гипса. Неоднородность глины, 
повидимому, получается, благодаря смятію 
буровымъ инструментомъ (0,65). . . . 2,00— 2,65 

4. Желтая известковистая глина съ 
фораминиферами. Вода (0,15) . . . 2 ,65— 2,80 » 

б. Буровато-оливковая глина съ круп
ными кристаллами гипса (0,20) . . . 2 ,80— 3,00 » 

6. Желтовато-бурая известковистая 
глина съ гипсомъ (0,60). . . . . . 3,00— 3,60 » 

7. Оливково-сѣрый мергель съ фора
миниферами, породасодержитъ гипсъ (5,90) 3,60— 9,50 » 

8. Темная, сѣровато-оливковая изве
стковистая глина съ гипсомъ, въ незначи-
тельномъ количествѣ содержитъ также 
зерна кварца, сѣрнаго колчедана и глауко
нита, съ H C l слабо вскипаетъ (1 ,50) . . 9 ,50—11,00 » 

9. Плотный, темный, оливково-сѣрый 
мергель съ мелкими, бѣлыми известкови-
стыми включеніями. Это, повидимому, раз-
рушенныя фораминиферы. Порода содер
житъ въ неболыпомъ количествѣ зерна 
кварца, глауконита и сѣрнаго колчедана 

(0,16) 1 1 , 0 0 - 1 1 , 1 5 » 
Ou 

Нвв. Геол. Ком., 1912 г., XXXI. № 6. 
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Буровая M 3, абс. выс. ,326,00 саж., глуб. 10,80 саж. 
1. Сѣрая и желтоватая, неоднородная 

дѳлювіальнаяглина, содержатьгипсъ (0,80) 0 ,0— 0,80 саж. 
2. Сѣрая, довольно плотная глина съ 

охристыми примазками, содержать гипсъ 
(2,60) . , 0 , 8 0 - 3,40 » 

3. Бурая глина, неоднородная, бла
годаря примѣси кусочковъ твердаго гли-
нистаго сидерита. ІІослѣдній, видимо, пред-
ставляль прослоекъ или стяженія, разбитые 
буровымъ инструментомъ. Порода содер
жать немного гипса, съ H C l вскипаетъ 
только при нагрѣваніи (0,30) . . . . 3 ,40— 3,70 » 

4. Плотная сѣрая глина (1,10) . . 3 ,70— 4,80 » 
5. Бурая глина съ сидеритомъ и гип-

сомъ, какъ № 3 (0,20) 4 ,80— 5,00 » 
6. Плотная сѣрая глина (0,45) . . 5,00—• 5,45 » 
7. Бурая глина съ сидеритомъ, какъ 

№ 3 (0,50) . . . . . . . 5 ,45— 5,95 » 
8. Буровато-сѣрая глина съ гипсомъ 

(2,45) . . 5 ,95— 8,40 » 
9. Буровато-оливково-сѣрая известко-

вистая глина съ гипсомъ (0,50) . . . 8 ,40— 9,10 » 
10. Темная, оливково-сѣрая глина, 

проникнутая гипсомъ (1,70) . . . . 9 ,10—10,80 » 

Буровая Л? 4, абс. выс. 329.50 саж., глуб. 8 саж. 
1. Свѣтло-сѣрая элювіальная глина съ 

примазками желтой охристой глины, со
держать гипсъ, зерна кварца и глауко
нита, рѣже сѣрный колчеданъ и листочки 
мусковита (1,00.) 0— 1,00 саж 
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2. Свѣтло-сѣрая глина съ охристыми 
включеніями (0,30) I— 1,30 саж. 

3. Желтая и бурая охристая глины 
съ большимъ содержаніемъ гипса (0,10). 1.30— 1,40 » 

4. Сѣрая плотная глина съ примаз
ками желтой охристой глины (1,10) . . 1,40— 2,50 » 

5. Смѣсь сѣрой и бурой охристыхъ 
глинъ, какъ №• 3 (0,20) 2,50— 2,70 » 

6. Свѣтло-еѣрая глина съ примазками 
бурой охристой глины, незначительное со-
держаніе кварца, глауконита и гипса (1,70) 2,70— 4,40 » 

7. Коричнево-сѣрая плотная глина съ 
незначительнымъсодержаніемъкварца(3,00) 4,40— 7,40 » 

8. Темно-сѣрая глина, книзу снова 
болѣе свѣтлая (0,60) 7,40— 8.00 » 

Буровая № 5, абс. выс. 332,10 саж., глуб. 8,50 саж. 
1. Неоднородная делювіальная глина, 

представляющая смѣсь кусочковъ сѣрой, 
бурой и желтой охристыхъ глинъ, содер
жите въ неболыпомъ количествѣ зерна 
кварца, бураго желѣзняка, гипса и глауко
нита (0,70) 0— 0,70 » 

2. Свѣтло-сѣрая глина съ включеніемъ 
желтыхъ охристыхъ глинъ. Кристаллы гип
са (4,38) 0 ,70— 5,08 » 

3. Неоднородная, бурая охристая глина 
;ъ гипсомъ и ничтожнымъ содержаніемъ 
юренъ кварца. Притокъ воды (0,32). . 5,08— 5,40 » 

4. Плотная сѣрая глина съ примаз
ками желтыхъ и бурыхъ охристыхъ глинъ, 
юдержитъ немного гипса (2,18) . . . 5,40—7,58 » 

20* 
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5. Бурая, рыхлая охристая глина съ 
гипсомъ, какъ № 3 (0,13) 7 ,58— 7,71 саж. 

6. Темно-сѣрая плотная глина, содер-
житъ гипсъ (0,79) . . . . . . . 7 , 71— 8,50 » 

Буровая Jê 6, абс. выс. 334,80 саж., глуб. 8,00 саж. 
1. Почва и неоднородная, сѣрая делю-

віальяая глина съ включеніяыи бурыхъ 
охристыхъ глинъ (0,60) О— 0,60 саж. 

2. Желтовато-сѣрая глина съ примаз
ками желтой охристой глины (1,00) . . 0 ,60— 1,60 » 

3. Неоднородная глина съ болыпимъ 
содержаніемъ бурыхъ охристыхъ глинъ 
(0,25) 1,60— 1,85 » 

4. Желтовато-сѣрая глина съ охристыми 
примазками, содержитъ въ неболыпомъ 
количествѣ зерна кварца, гипса и листочки 
слюды (6,15) 1,85— 8,00 » 

Буровая M 7, абс. выс. 337,90 саж., глуб. 8,00 саж. 
1. Сѣровато-коричневая, неоднородная 

делювіальная глина съ включеніемъ ку
сочковъ желтыхъ и бурыхъ глинъ (0,60) 0 — 0,60 саж. 

2. Плотная, желтовато-сѣрая глина съ 
гипсомъ и примазками желтой охристой 
глины (3,40) 0 ,60— 4,00 » 

3. Неоднородная, желтовато-сѣрая рых
лая глина съ гипсомъ и примѣеыо жел
тыхъ и бурыхъ охристыхъ глинъ (0 ,10) . 4 ,00— 4,10 » 

4. Плотная, желтовато-сѣрая глина, 
какъ № 2 (0,30) 4 ,10— 4,40 » 

5. Рыхлая,неоднородная,охриетаяглвна, 
какъ № 3 (0,10) 4 , 4 0 — 4,50 »-
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6. Плотная, желтовато-сѣрая глина съ 
охристыми примазками, какъ №№ 2 и 4 
(3.50) 4,50 - 8,00 саж. 

Буровая M 8, абс. выс. 340,50 саж., глуб. 8,00 саж. 
1. Сѣровато-коричневая, неоднородная 

делювіальная глина съ гипсомъ и включе-
ніями желтыхъ и бурыхъ охристыхъ глинъ 
(0,70) О— 0,70 » 

2. Свѣтлая, желтовато-сѣрая глина съ 
примазками желтой охристой глины (2,00) 0 ,70— 2,70 » 

3. Буровато-коричневая рыхлая глина 
съ гипсомъ (1,20) 2,70— 3,90 » 

4. Желтовато-сѣрая глина съ охристыми 
примазками, какъ № 2 (2,30) . . . . 3,90— 6,20 » 

5. Буровато-сѣрая, рыхлая, неоднород
ная глина съ гипсомъ (0,20) . . . . 6,20— 6,40 » 

6. Желтовато-сѣрая глина, какъ № ,2 
и 4 (1,10) 6,40— 7,50 » 

7. Бурая, рыхлая глина, какъ № 3 и 5 
(0,20) 7 , 5 0 - 7,70 » 

8. Желтовато-сѣрая глина, какъ № 2, 
4 и 6 (0,30) 7 , 7 0 - 8,00 » 

Буровая № 9, абс. выс. 343 саж., глуб. 8,0 саж. 
1. Делювій — буровато-сѣрая, неодно

родная, песчанистая глина съ включеніями 
кусочковъ желтыхъ и бурыхъ глинъ. По
рода содержитъ довольно много кварца, 
рѣже зерна бурагожелѣзняка и гипса (0,40) 0-— 0,40 саж. 

2. Буровато-коричневая глина съ гип
сомъ и включеніями другахъ глинъ (0,80) 0,40— 1,20 » 
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3. Желтовато-сѣрая, плотная глина съ 
охристыми примазками (3,80) . . . . 1,20— 5,00 саж. 

4. Коричнево-сѣрая глина съ налетами 
желтой охристой глины (3,00). . . . 5,00— 8,00 » 

Буровая Jê 10, абс. выс. 345,40 саж., глуб. 8,00 саж 
1. Коричнево-сѣрая, песчанистая делю-

віальная глина съ обломками разныхъ по
родъ, содержитъ довольно много кварца и 
бураго желѣзняка (0,50) О— 0,50 саж. 

2. Желтовато-сѣрая глина съ включе-
ніями буроватыхъ охристыхъ глинъ (3,80) 0 ,50— 4,30 » 

3. Плотная, коричнево-сѣрая глина съ 
гипсомъ (3,70) 4 , 3 0 — 8,00 » 

Буровая M 11, абс. выс. 349,10 саж., глуб. 8,00 саж. 
1. Желтовато-сѣрая песчанистая глина 

съ болыпимъ содержаніемъ зеренъ кварца, 
иногда ярко окрашенныхъ окислами желѣза, 
въ меныпемъ количествѣ содержатся зерна 
глауконита, бураго желѣзняка, полевыхъ 
гппатовъ и листочки мусковита (1,00) . О— 1,00 » 

2. Сѣрая песчанистая глина (2,10) . 1,00— 3,10 » 
3. Коричневато-желтая сильно песча

нистая глина, содержитъ много кварца, 
окрашеннаго окислами желѣза, рѣже зерна 
бураго желѣзняка (0,15) 3 ,10— 3,25 » 

4. Сѣрая песчанистая глина (0,25) . 3 ,25— 3,40 » 
5. Желтая сильно песчанистая глина, 

какъ№ 3 (0,10) 3 ,50— 3,60 » 
6. Сѣрая песчанистая глина (0,50) . 3,60— 4,10 » 
7. Сильно глинистый, зеленовато-жел-
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тый песокъ, состоитъ изъ кварца, иногда 
ярко окрашеннаго окислами желѣза, рѣже 
встрѣчаются зерна турмалина, бураго и 
титанистаго желѣзняка (1,20) . . . . 4 , 1 0 - - 5,30 саж. 

8. Плотная, темная, коричнево-сѣрая 
глина съ примазками желтой охристой . 
глины, содержитъ лишь ничтожное коли
чество зеренъ кварца (2,70) . . . . 5 ,30— 8,00 » 

Описанными буровыми скважинами было пройдено, въ суммѣ, 
до 85 саженъ въ коренныхъ породахъ, причемъ была изслѣдо-
вана толща ихъ въ 66 саженъ. Внизу были встрѣчены зеле
новатые и желтоватые мергели, мощностью въ 12 саженъ, 
пѳреслаивающіеся съ темно-сѣрыми глинами, не вскипающими 
съ соляной кислотой. Это самые верхніе горизонты ьфорами-
нифероваго» яруса, относимаго къ среднему олтоцену. Близъ 
контакта съ глинами мергели являются нѣсколько водонос
ными. , 

Далѣе слѣдуетъ толща глинъ « баталинспаго » горизонта, 
мощностью въ 50 саженъ, относимая мною къ верхнему оли-
гоцену. Глины эти то свѣтло-сѣрыя, то болѣе темныя, корич
невый, содержать много гипса и охристыхъ включеній. Часто 
встрѣчаются также болѣе рыхлые прослои сильно охристыхъ 
глинъ съ большимъ количествомъ гипса. Эти прослои обыкно
венно являются нѣсколько водоносными. 

Наконецъ, вверху, въ послѣднихъ буровыхъ скважинахъ, 
были встрѣчены слои песчанистыхъ глинъ, чередующихся съ 
настоящими песками. 

Во всей этой толщ! породъ вулканическіе пеплы не были 
встрѣчены. Въ слоѣ делювія по склону горы на протяженіи 
150 саж. выше выхѳдовъ пепла также не было найдено га 
малѣйшихъ признаковъ вулканическаго пепла. Такимъ образомъ, 
совершенно должно отпасть предположение о происхождении 
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пепла изъ какого нибудь прослоя среди коренныхъ породъ 
(см. с т р . 4 1 5 ) . Въ имѣющихся выходахъ вулканически пепелъ 
въ значительной своей части не носитъ никакихъ слѣдовъ 
переноса водой. Онъ является весьма чиетымъ, содержаніе 
глины ничтожное, всѣ составныя части пепла—крупные и мел-
кіе кусочки пемзы, полевые шпаты, гиперстенъ, амфиболъ и 
біотитъ —распредѣлены въ массѣ равномѣрно безъ замѣтныхъ 
слѣдовъ какой-нибудь сортировки по удѣльному вѣсу. Только 
въ верхнихъ слояхъ пепелъ замѣтно перемѣшанъ съ глиной, 
да еще въ западной части, въ раскопкахъ №«№ 50, 52 и 53 
на склонѣ горки встрѣченъ пепелъ съ большимъ содержаніемъ 
глины и носящій ясные слѣды переноса водой. 

Такимъ образомъ, въ большей части линзы пепелъ нахо
дится въ первичномъ залешніи среди делювіалъпыхъ отло
жены. 

Въ геологическомъ очеркѣ я уже высказывалъ соображения 
о вѣроятномъ возрастѣ делювіальныхъ отложеній описываемой 
мѣстности (см. стр. 408). Здѣсь мы имѣемъ какъ разъ отложе-
нія, несомнѣнно, более древнія, чемъ современныя. Слой делювія 
вмѣхте съ линзой вулканическаго пепла прорезывается углубляю
щимися руслами балочекъ, причемъ образуются даже отвѣчщыя 
стенки. Ясно, что условія, при которыхъ возможно было въ 
этомъ местѣ отложеніе делювія, должны были существенно от
личаться отъ современныхъ. Такъ какъ водная система и свя
занные съ ней процессы эрозіи и осажденія наносовъ въ раз-
сматриваемой части Кавказа связаны съ исторіей Каспійскаго 
моря, то, очевидно, повышеніе уровня этого бассейна во время 
каспійской трансгрессіи должно было выразиться увеличеннымъ 
накопленіемъ осадковъ. Наоборотъ, при последовавшемъ затѣмъ 
пониженіи базиса эрозіи процессы размыванія должны были 
усилиться. 

Окончательный выводъ: вулканически пепелъ въ окрестно-



- 425 — 

стяхъ слободы Нальчикъ залегаетъ въ древнихъ делювіальныхъ 
огложеніяхъ и соогвѣтствующія изверженія Эльбруса (?) должны 
были происходить въ плейстоценовую эпоху. 

RÉSUMÉ,/La cendre volcanique, observée déjà par l'auteur en 
1909 aux environs de Naltchik au Caucase, présente un intérêt par
ticulier, parce que sa composition minéralogique correspond à celle 
des laves dues aux éruptions les plus récentes de l'Elbrous. II 
importait donc de préciser les conditions de gisement de cette cendre, 
de môme que l'époque de l'éruption correspondante. En 1909 à 
cause du mauvais état des affleurements la question n'avait pu être 
solutionnée définitivement et l'on avait môme erronément conclu à 
l'emplacement de cette cendre au milieu des dépôts tertiaires ')• 
Au cours de 1910 et 1911, l'auteur a en l'occasion d'explorer en 
détail les^ affleurements de la cendre au moyen de fouilles et de 
sondages? L'article donc a pour objet l'exposé des résultats de ces 
recherches en relation avec la géologie de la région. 

L a localité dont i l est question est située à 8 kilom. au Sud de 
la ville de Naltchik (territoire du Térek) et à 90 kilom. à l'Est du 
sommet de l'Elbrous. Les résultats des recherches ont été consignés 
sur le levé topographique à la boussole à 1:8400 fait par l'auteur 
lui-même. Les dépôts tertiaires développés dans cette région se 
présentent avec un plongement moyen N E 30° sous un angle 
d'environ 15°. Les sédiments les plus anciens sont des marnes 
verdâtres reposant sur des couches de l'étage danois (en dehors des 
limites du levé). Le long de là rivière Oulloù-Miskhékh-sou ces 
marnes que l'auteur rapporte provisoirement à l'éocène supportent 

г ) Voir: Compte rendu des travaux du Comité Géologique en 1909. Bull, du 
Comité Géologique, 1910, t. 29, p. 79,—Voir aussi: A. Guerassimow: Sur l'époque 
probable des éruptions de l'Elbrous. Bull. del'Aoad.Imp. d. Sciences de St. Pétersb 
1910, pp. 633—638. 
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des marnes d'un blanc jaunâtre finement stratifiées abondant en 
Pecten p l . sp. très voisins de Pecten Bronni Mayer, Foramimfera 
et restes de poissons. Ces couches d'une puissance de 45 mt. sont 
classées dans l'oligocène inférieur. La série supérieure à ces couches 
composée des marnes verdâtres et jaunâtres d'une puissance de 175 mt. 
et particulièrement riches en loraminifera et Ostracoda peut être 
rangée dans l'oligocène moyen. 

Plus loin vers le Nord-Est on a rencontré successivement, en 
s'élevant sur le versant du mont Nartiana, les horizons suivante. 
En premier lieu on voit des argiles grises foncées et grises brunâtres 
avec gypse et débris de poissons; l'assise a une épaisseur de 255 mt.; 
dans sa partie supérieure elle montre souvent des lits de sables 
intercalés. L'auteur rapporte ces dépôts à l'oligocène supérieur et 
au miocène inférieur. Cependant à cause de l'abscence des données 
faunistiques précises l'âge de ce niveau comme des autres dont on 
a parlé ci-dessus a été déterminé surtout par analogie avec les 
coupes de la région petrolifère de Maïkop et des environs des Eaux 
minérales du Caucase. Plus haut sur le versant on rencontre l'horizon 
de Tchokrak caractérisé paléontologiquement: d'une puissance de 
135 mt. i l 'se présente comme alternance d'argiles et de sables à 
Téllina Sokolowi Golub. et Nassa restitutiana Font. Ce niyeau est 
surmonté par une série argilo-sableuse avec des intercalations de 
marnes compactes à Spaniodontella pulckeUa Baily et Pholas sp. Plus 
haut, presque jusqu'au sommet de la montagne, sont développes des 
argiles sableuses infra-sarmatiques à Ervilia podolica Eichw., Cardium 
protractum Eichw., Tapes vitaliana d'Orb., Nassa duplicata So v., pl. 
var., Trochus sp. 

Le sommet du mont Nartiana est formé de conglomérats (poudin-
gues) reposant en discordance de stratification sur les niveaux in
férieurs du tertiaire. L'auteur rapporte ces conglomérats au pliocène. 

Dans le pleistocene se rangent d'anciennes alluvions formant 
des terrasses sur les deux rives de l'Oullot-Miskhôkh-sbu, ainsi que 
de considérables accumulations déluviales (éboulis de pente) 
recoupées par de petits torrents dont les lits sont actuellement en 
voie de s'approfondir. 

C'est au milieu de ces dépôts déluviaux que les cendres volca
niques ont été rencontrées. Les fouilles ont montré que ces cen-
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dres forment une lentille de 65 mt. de longueur sur 20 mt. de 
largeur, avec une puissance de 0,50 à 1,28 mt. qui épouse le relief 
des marnes tertiaires. Les sondages ont montré que dans la direc
tion vers le sommet du versant, sur une distance de plus de 320 mt. 
parmi les dépôts tertiaires comme dans les éboulis de pente i l n'y 
a aucune trace de cendres volcaniques. Donc on peut conclure qu'on 
est en présence d'une formation sur place, d'autant plus que cette 
cendre très pure contient une quantité d'argile tout-à fait insi
gnifiante. La couche de cendre formée pendant une éruption volca
nique serait ensuite recouverte en partie des éboulis de pente de 
sorte que cette partie de la nappe cendreuse a été préservée de 
l'érosion postérieure. Le reste de cette nappe formée des éléments 
meubles et légers a été emporté par les eaux sauvages. 

Les éruptions volcaniques (d'Elbrous ?), qui ont donné naissance 
à ces cendres, se sont produits d'après l'auteur pendant l'époque 
rleistocène. 



Табл. ѴШ. 

Карта окрестностей Эльбруса, 

Масштабъ SO верстъ въ 1 дюймѣ. 

И м . - Г е м . Ком., 1812 г., XXXI, Je в. -«ЛОЯІТ. X. Ь«МІНвІДІіД* СП j 
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Табл. X. 

Горизонтали черезь 1/-г саженн. проотраненія вулканическаго пепла. 





ѵ ш . 

Минералогичѳскій составъ пепла изъ окрест
ностей Нальчика (Кавказъ). 

А. II. Герасимова. 

(A. Ouérassimow. Constitution minéraloRique des cendres volcani
ques des environs de Naltchik, Caucase). 

Вопрогъ о вулканическом!, пеплѣ. описанпомъ В . H . Ре l i 
ra рте нъ 1 ), уже пы.п. предметом!, небольшой замѣтки, напечатан
ной мною два года тому назадъ въ Изпѣстіяхъ Академіи Наукъ *). 
Хотя данныя, помѣщенныя тамь, и носяп. до изиѣстной степени 
предварительный характер-!,, но и теперь, спустя два года, я 
могу сообщить лишь очень немного новаго, если, конечно, не 
считать тѣхъ свѣдѣпігі о залеганіи пепла, которыя за это время 
были получены В. II. Ре ига рте нъ и которыя придаютъ 
вопросу о времени вѣроятныхъ изверженій Эльбруса еще большій 
интересъ, передвигая ихъ въ значительно болѣе позднюю эпоху. 

Желая въ настоящее время исчерпать все. что мы до сихъ 
поръ могли узнать относительно этихъ своеобралныхъ пе-
пловъ, я не думаю, чтобы было совершенно излишнимг дать 
здѣсь и минералогическую характеристику пепла, даже повто-
ривъ отчасти то, что уже было напечатано въ Извѣстіяхъ 
Академіи Наукъ. 

•) В. П. Ренгартенъ. Вулканіческі* пепел въ окрестиосміъ слоб. Наль-
чнкъ въ связи съ геологическихъ очеркомъ ирялегавщей мъстниет». И » . Геол. Ко*.. 
1912, т. ХХХГ, стр. 385-427. 

*) А. П. Герасимовъ. Къ вопросу о в*роятиоиъ цпарасті міегдошк 
Элъбруеа. Извѣстія Имп. Акад Наукъ. Cm,.. 1910. стр. 633-638. 
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Вулканическій пепелъ въ окрестностяхъ Нальчика, слагая 
небольшую, неправильной формы, линзу, около 0,60 саж. наи
большей мощности, представляетъ скопленіе некрупныхъ, остро-
угольныхъ зеренъ, лишь сравнительно рѣдко достигающихъ 
5 м.м. по максимальному размѣру. Пепелъ этотъ, по первому 
впечатлѣнію напоминающій грубозернистый глинистый песокъ, 
обладаетъ въ массѣ сѣровато-бѣлымъ, свѣтло-желтовато-бѣлымъ 
или—рѣже—свѣтло-буроватымъ цвѣтомъ и отличается большой 
легкостью, сразу заставляющей обратить на него болѣе при
стальное вниманіе. Каждое зернышко этой, въ обшемъ далеко 
не равномѣрно зернистой, массы нѣкоторое время шгаваетъ на 
водѣ, жадно впитываетъ влагу и затѣмъ тонетъ. При разсмат-
риваніи въ лупу видно, что каждое зернышко представляетъ 
не однородный индивидъ, а аггрегатъ различныхъ мелкихъ 
обломковъ, нерѣдко темно окрашенныхъ, запутанныхъ. въ свѣт-
лой мелко-пористой массѣ, не реагирующей съ соляной кисло
той и не растворяющейся въ ѣдкой щелочи. Если прибавить 
къ этому, что эта пористая, бѣлая, въ тонкомъ шлифѣ без-
цвѣтная или слабо-буроватая, масса не дѣйствуетъ на поляри
зованный свѣтъ, то станетъ яснымъ, что правильнѣе всего ее 
назвать пемзой. 

Подвергая описываемый вулканически пемзовый песокъ 
легкому растиранію между пальцами, мы увидимъ, что онъ 
разсыпается въ мелкій порошокъ, въ которомъ уже явственно 
выступаетъ довольно значительная примѣсь темно окрашенныхъ 
минераловъ въ видѣ мелкихъ зернышекъ. Декантація свободно 
раздѣляетъ такой тонкій порошокъ на двѣ фракціи: легкую, 
долго плавающую на водѣ и, очевидно, состоящую преиму
щественно изъ бѣловатой пемзы съ подчиненными количествами 
другихъ минераловъ, и тяжелую, опускающуюся на дно, въ 
которой пемза, наоборотъ, играетъ подчиненную роя», а зва 
первый планъ выетунаютъ другіѳ минералы. Вели эту болѣе 
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тяжелую фракцію, естественно обогащенную цвѣтными компо
нентами, обработать жидкостью T h o u l e t , съ удѣльнымъ в ѣ -
сомъ около 2,93, то вся масса опять распадется на двѣ 
части: одна, тяжелая, темнаго цвѣта, богатая цвѣтными мине
ралами, опустится на дно, а другая, легкая, свѣтлая, содержащая 
главнымъ образомъ пемзу и полевые шпаты, останется наверху. 

Мнѣ хотѣлось изучить химическій составъ по возможности 
всѣхъ компонентовъ пепла. Поэтому болѣе легкая и свѣтлая 
фракція предыдущаго раздѣленія была обработана жидкостью 
T h o u l e t съ меныпимъ удѣльнымъ вѣсомъ (ок. 2,60), причемъ 
снова получилось двѣ фракціи: преимущественно пемзовая и 
преимущественно полевошпатовая. Но раздѣленіе не было и 
не могло быть совершеннымъ, такъ какъ смѣшеніе этихъ ве-
ществъ, очевидно, весьма гѣсное: даже самые маленькіе ку
сочки пемзы обволакиваютъ обломочки полевыхъ шпатовъ, даже 
самые ничтожные осколки полевыхъ шпатовъ не свободны отъ 
примѣси пемзы. 

Ясно поэтому, что и анализы, произведенные В. Г. Кар-
повымъ въ лабораторіи Геологнческаго Комитета, даютъ со
ставъ не чистыхъ веществъ, a смѣсей, въ которыхъ преобла-
даютъ то полевые шпаты, то пемза. 

Такъ, для самой легкой фракціи, съ удѣльнымъ вѣсомъ 
меньше 2,60, въ которой, безъ сомнѣнія, значительно прео
бладаешь пемза, Б. Г. Карповъ даетъ такія цифры: 

S i 0 2 . 
A L A -
СаО . 
N a 2 0 . 
К 2 0 . 
Н 2 0 . 

58,03 °/о 
25,90 >-

8,86 » 
4,45 » 
1,21 » 
1,14 » 

9 9 , 5 9 ° /о. 
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Я повторяю, что это—составь не чистой пемзы, а пемзы 
съ нѣкоторой (м. б., не особенно малой) примѣсью полевого 
шпата. Несомнѣнно, чистая пемза содержитъ гораздо больше 
S i 0 2 . Послѣднее предположеніе можно подкрѣпить и другимъ 
путемъ. Изучая показатель преломленія пемзы въ мелкихъ 
осколкахъ подъ микроскопомъ по способу S c h r o e d e r van der 
K o l k , я нашелъ, что онъ больше, чѣмъ у ксилола, и немного 
меньше, чѣмъ у толуола, показатели преломленія которыхъ были 
мною опредѣлены на рефрактометрѣ A b b e - P u l f r i c h и оказались 
(для пламени Na) соотвѣтственно равными 1,4948 и 1,4955. 
Я принимаю показатель преломленія пемзы п = 1,4950. 

Такой показатель преломленія, по таблицѣ M . S t a r k ' ) , 
ясно указываетъ на содержаніе S i 0 2 , близкое къ 70°/о. Слѣ-
дуетъ, далѣе, замѣтить, что изслѣдованныя мною лавы самаго 
древняго потока на сѣверномъ склонѣ Эльбруса, опредѣленныя 
въ моемъ предварительномъ отчетѣ 2) какъ гиперстеновые анде
зиты, содержать, по анализамъ А. В . Николаева, такія коли
чества Si0. 2 : 67 ,40°/о , 6 7 , 5 1 % и 71 ,35° /о , т. е., по Rosen 
busch 3 ) , ближе подходятъ къ дацитамъ, чѣмъ къ андезитамъ. 
Наконецъ, на сравнительно большую кислотность пемзы ука
зываетъ и малое содержаніе воды, какое, по Вернадскому 4 ) , 
вообще характеризуешь кислыя стекла, съ содержаніемъ SiO.,, 
болыпимъ 65°/о. 

Итакъ, я полагаю, что въ чистомъ видѣ наша пемза должна 
содержать около 70°/о S i 0 2 и приближаться по своей кислотности 
къ дацитовымъ стекламъ. 

*) М. Stark. Zusammenhang des Brechungsexponenten natürlicher Gläser 
mit ihrem Chemismus. Tschermak's min. u. petrogr. Mitt., NT. F., X X I I I , 1904. 
Ss. 536—550. 

2 ) А. Герасимовъ. Сѣверо-восточное подножіе Эльбруса. Иав. Геол. Ком. 
X X X , Спб., 1911, стр. 77—151 (стр. 97). 

3 ) Н. Rosenbusch. Elemente der Gesteinslehre. 3 Aufl. Stuttgart, 1910, 
Ss. 366 и 372. 

4 ) В. И. Вернадский. Мннералогія. 3 изд. Вып. 2. Москва; 1912, стр. 494 —495. 
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Нолевые шпаты подъ микроскопомъ почти никогда не прод-
ставляютъ хорошо образованныхъ кристалловъ, а являются 
обыкновенно въ видѣ совершенно неправильныхъ обломковъ, 
весьма нерѣдко обладающи'хъ рѣзко выраженнымъ облачнымъ 
погасаніемъ. Этотъ обыкновенно свѣжій, водянопрозрачный ми-
нералъ въ большинствѣ случаевъ оказывается переполненным!, 
мелкими, неправильной формы, включеніями свѣтло-буроватаго 
стекла, расположенными въ немъ безъ слѣдовъ какой бы то 
ни было закономѣрности. Такая структура сближаетъ этотъ 
полевой шпатъ съ полевошпатовыми компонентами гиперсте-
новыхъ андезитовъ (дацитовъ), описанными мною ') и другими 
изслѣдователями изъ лавъ Эльбруса. Кромѣ стекла, полевой 
шпатъ нашего пепла иногда содержитъ мелкія включенія маг
нетита, апатита и даже бураго, съ зеленоватымъ оттѣнкомъ, 
амфибола. 

Изслѣдуя мелкіе осколки полевого шпата, рѣдко достигаю-
щіе 1,5 м. м. по наибольшему измѣренію, на столикѣ проф. 
Федорова, мы установили, что онъ — исключительно плагіо-
клазъ, опредѣляющійся съ рѣдкимъ постоянствомъ какъ кислый 
лабрадоръ или основной андезинъ, лучше всего какъ акдсзгто-
лабрадоръ состава АЬ 5 3 Ап 4 8, т. е. опять таки весьма близко 
къ тому, что получено мною для полевыхъ шпатовъ эльбрус-
скихъ лавъ 2 ) . Минералъ имѣетъ положительный оптическій 
характеръ. Уголъ оптическихъ осей колеблется въ предѣлахъ 
2 V = -f-76°- до 2 V = - [ - 8 6 0 . т. е. въ среднемъ онъ близокъ 
къ 2 Ѵ = Н - 8 0 ° . Угасаніе въ сѣченіи, перпендякулярномъ 
острой бисектрисѣ у. даетъ уголъ + 2 5 ,

/ 2 ° , опять таки харак
терный для кислаго Лабрадора. Среди изслѣдованпыхъ облом
ковъ я наблюдалъ двойники исключительно по альбитовому 

А. Герасимов ъ, op. cit., стр. 103. 
s ) Ibid., отр. 104. 

Ива. Геол. Ком., 1912 г. т. XXXI, № 6. 
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закону, а изъ числа кристаллографическихъ граней я ыогъ 
констатировать только плоскости M (010). 

Вторая по удѣльному вѣсу порція, обогащенная полевыми 
шпатами, дала Б. Г. Карпову при анализѣ такія цифры: 

SiO„ . . . . . 60,58°/о 
A L A + F e J V ) . . 25,08 » 
CaO . . . • . 7,50 » 
Na,0 . • . . . 6,63 » 
ILO . . . . . 0,61 » 
ILO . . . . . 0,38 » 

100,81°/o 

Уд. вѣсъ . . . 2,650 при t ° = 1 5 ° C . 

Уже удѣльный вѣсъ іюказываетъ, что изслѣдованное веще
ство не еоотвѣтствуетъ не только чистымъ лабрадорамъ (2,69 — 
2,71), но даже и андезинамъ (2,66 — 2,69), хорошо уклады
ваясь въ рядъ олигоклаза (2,64 — 2,66), чему совершенно 
противорѣчатъ приведенный выше оптическія изслѣдованія. Съ 
другой стороны, отношеніе Na 2 0 : CaO (0 ,88 : 1) соотвѣтствуетъ 
нѣсколько болѣе основному плагіоклазу, чѣмъ тотъ, который 
выражается формулой A b 5 2 A n 4 S или, проще, Аг^Апі 2 ) , 
а количество S i 0 2 настолько велико, что при разсчетѣ на 
лабрадоръ остается нѣкоторый свободный избытокъ ея. Ясно, 
следовательно, что въ химическомъ анализѣ выраженъ составь 
не чистаго полевого шпата, a чѣмъ то загрязненнаго, — ве
роятнее всего, пемзой, которая, какъ разъ, повидимому, судя 
по анализу, несколько обогащена СаО и богата, какъ мы ви
дели, S iO ü . Все же, даже этотъ анализъ лучше всего подсчи-

'} Нрииѣсь Fe2 Оз — незначительна. 
2 ) Nasi) : СаО = 1,ю7 : 1. 



тываегся на полевой шпатъ формулы ЛЬ, Лп,, подтверждая, 
такимъ образомъ, результаты оптическихъ изслѣдованій. 

Подвергая обработкѣ іодистымъ метиленомъ (уд. ». = 
около -3,34) ту болѣе тяжелую фракцію. которая садится на 
дно при обработкѣ жидкостью T h o u l c t (уд. в. = около 2,93). 
мы раздѣлимъ ее на двѣ порціи, причемъ въ одной, болѣе 
легкой, сконцентрируется преимущественно черно-золеный ам-
фиболъ, а въ другой, болѣе тяжелой, — главнымъ образомъ 
темно-оливково-зеленый пироксенъ Отборка въ ручную подъ 
бинокулярной лупой не только позволяетъ достичь большей 
чистоты матеріала въ каждой изъ этихъ фракцій, но и отде
лить отъ амфибола небольшое количество черной слюды. Но 
и здесь слѣдуетъ заметить, что получить все эти минералы 
въ идеально чистомъ виде нельзя, таги, какъ всегда остается 
некоторая примесь пемзы, тесно прилипшей къ мелкимъ кри-
сталликамъ цвѣтныхъ минераловъ. 

Среди последнихъ наиболыпимъ распространеніемъ поль
зуется черно-зеленая роговая обманка въ вытянутыхъ по одному 
направленію, мелкихъ недѣлимыхъ, съ несколько разъеден
ными, мелко-зубчатыми очертаніями, не представляющими кри
сталлографическихъ граней. Обыкновенно мелкія неделимыя 
этого минерала, едва достигая 1 м.м. по наибольшему измѣ-
ренЗю, обладаютъ хорошею спайностью по призме и нерѣдко 
отличаются довольно резко выраженнымъ волнистымъ погаса-
ніемъ. Минералъ содержитъ многочисленныя мелкія включепія 
магнетита, частью, можетъ быть, титано-магнетита или даже 
ильменита, и редкія призмочки безцвЬтнаго апатита. 

Амфиболъ, какъ обыкновенно, ютьеть положительную глав
ную зону и отрицательный оптическій характеръ, съ угломъ 
оптическихъ осей, колеблющимся отъ 2 Ѵ = — 7 2 ° до 2Ѵ = — 8 2 " , 
т . е . въ среднемъ равнымъ 2 Ѵ = — 77°. Двойники редки. Въ 
предварительной замѣтвѣ, помещенной въ йзвестіяхъ Акаде-
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міи Наукъ '), амфиболъ опредѣленъ какъ базальтическая рого
вая обманка, главнымъ образомъ, на основаніи угла погасанія, 
но теперь я долженъ отказаться отъ этого опредѣленія, какъ 
вслѣдствіе данныхъ приводимаго ниже химическаго анализа, 
такъ и вслѣдствіе болѣе подробнаго изученія оптическихъ 
свойствъ минерала. Такъ, болѣе совершенные разрѣзы ( J _ опти
ческой нормали) дали для истиннаго угасанія минерала зна
чительно большія, чѣмъ прежде, величины: с : у = 1 1 ° , с : у = 
І З Ѵ ^ 0 . Но наиболѣе характернымъ оптическимъ признакомъ 
является здѣсь двупреломленіе, которое далеко не достигаетъ 
той высоты, какая свойственна базальтическимъ амфиболамъ. 
Хотя матеріалъ самъ по себѣ и не очень удобенъ для опре-
дѣленія этой величины, какъ по малому размѣру зеренъ, такъ 
и по весьма неоднородной толщинѣ въ предѣлахъ даже одного 
зерна, все же на столикѣ проф. Федорова можно было полу
чить ясныя указанія, что величина двупреломленія здѣсь 
во всякомъ случаѣ не выше у — а = 0 ,023, т. е. гораздо 
ближе къ этой величинѣ у обыкновенной бурой роговой 
обманки, чѣмъ у базальтической. Можно съ полнымъ правомъ 
сказать, что, по углу угасанія и величинѣ двупреломленія, 
нашъ амфиболъ стоитъ въ промежуткѣ между обыкновеннымъ 
и базальтическимъ, ближе подходя къ первому. Плеохроизмъ— 
весьма ясный: 

у—оливково-бурый, 
ß— свѣтло-зеленовато-бурый, 
а—свѣтло-желтовато-бурый. 

Схема абсорбціи: у > ß > а. 

Анализъ этого минерала, повидимому, наиболѣе чистаго 
изъ всѣхъ, далъ Б. Г . Карпову: 

г ) А. II . Г е р а с и м о в ! , op. cit., стр. 636. 
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Минералъ, какъ я уже говорилъ, богатъ включеніями руды, 
на счетъ которой, вѣроятно, слѣдуетъ поставить часть содержанія 
Т і 0 2 и F e 2 0 3 . Въ общемъ анализъ довольно близокъ къ анализу 
СХСѴІІ у H i n t z e ') амфибола изъ діорита съ Еонжаковскаго 
камня на Уралѣ (аналитикъ R a m m e i s b e r g ) . 

Второй цвѣтной минералъ—оливково-зеленый пироксепъ съ 
прямымъ угасаніемъ, относящійся, очевидно, къ группѣ ромби-
ческихъ пироксеновъ. Форма его — вытянутая въ одномъ на
правлен^, мелкія недѣлимыя призматического облика, безъ 
ясныхъ граней, съ нѣсколько разъѣденными очертаніями. Инди
виды пироксена, рѣдко превышающіе 0,8 м.м. по длин
ной оси, имѣютъ хорошую спайность по призмѣ, иногда 
отличаются облачнымъ погасаніемъ и содержать мелкія вклю
чения магнетита и рѣже апатита. 

Минералъ—свѣжій, имѣетъ положительную главную зону, 
отрицательный оптическій характеръ. Уголъ оптическихъ осей— 

') С. Hintze. Handbuch der Mineralogie. 2B. Leipzig, 1897, S.s. 1225 и 
1240. 

SiO, . . . . . 43.73°/o 
ТЮо . . . . . 2,70 » 
A 1 A • • . . 10,80 » 
F e 2 0 3 . . . 4,56 » 
FeO . . . 9,61 » 
MnO . . . . . 0,29 » 
MgO . . . . . 12,68 » 
CaO . . . . . 11,36 » 
Na 2 0 . . . . . 2,84 » 
ILO . . . . . 0,49 » 
H 2 0 . . . . . 0,80 » 

99,86 n/o 
Удѣльный вѣсъ 3,142. 
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не великъ и колеблется въ узкихъ предѣлахъ 2Ѵ = — 6 4 ° i i 
2 V = — 6 8 ° , т. е. въ среднемъ онъ равенъ 2V = — 6 6 ° . 
Величина двупреломленія, опредѣленная на столикѣ проф. Фе
дорова по методу проф. Никитина, у — я = 0 ,01369. Въ 
тонкомъ препаратѣ минералъ имѣетъ слабый плеохроизмъ: 

ß—свѣтло-бурый, съ красноватымъ оттѣнкомъ, 
г — свѣтло-буроватый, 
Y—блѣдно-зеленоватый или безцвѣтный. 

Схема абсорбціи: ß > а > -j. 
Матеріалъ, отобранный для анализа, не отличался особой 

чистотой и, очевидно, содержалъ нѣкоторую примѣсь пемзы, 
объясняющую присутствіе довольно большого содержания 
глинозема. Б. Г. Карповъ далъ такія цифры: 

SiO., 52,40°/о 
А1.,03 6,02 » 
Fe. 20 : i 0,28 » 
FeO 16,68 » 
MnO 0,58 » 
CaO . . . 1,70 » 
MgO 23,00 » 

100,66°/о 

Удѣльный вѣст 3,406 при t = 1 4 ° С. 

Во всякомъ случаѣ не подлежитъ сомнѣпію, что пиро-
ксенъ вулканическаго пепла долженъ быть отнесенъ къ ряду 
шперстена. 

Количество слюды такъ мало, что химическій ааализъ.ея 
не могь быть исполненъ. Минералъ встречается въ мелкихъ 
черігыхъ пластинкахъ, то неправильнаго, то, паоборотъ пра-



вильнаго шести-угольыаго очертаоія, богатыхъ включеніями 
мелкихъ недѣлимыхъ апатита и рѣже черныхъ рудъ. Вязаль
ные разрѣзы въ тонкомь шлифѣ имѣютъ бурый цвѣтъ и ли
шены плеохроизма. Нерѣдко они оказываются одноосными, но 
большею частью даютъ фигуру яснаго двуоснаго отрицатель-
наго минерала съ малымъ угломъ осей и съ большой диспер-
сіей ихъ, причемъ вполнѣ точно можно установить, что ха
рактеръ дисперсіи соотвѣтствуетъ формулѣ р < ѵ. Плоскость 
оптическихъ осей параллельна плоскости, симметріи, т. е. слюда 
относится къ 2-му роду {жроксенъ), а уголъ, но изслѣдова-
ніямъ на столикѣ B e c k e , колеблется отъ 2V = zïz 0 до 
2 V = - - 15° . 

Такимъ образомъ, вулканически пепелъ, найденный В. II. 
Ренгартенъ , состоитъ изъ немзы, андезино-лабрадора, обык-
новепнаго бураго амфибола, гиперстена и черной слюды. По 
своему составу онъ близокъ къ гиперстено-амфиболовымъ даци-
тамъ, если принимать въ разсчетъ вѣроятную высокую кислот
ность пемзы. 

Въ цитированной замѣткѣ я уже указывалъ на сходство 
минералогическаго состава этого иепла съ болѣе поздними 
лавами Эльбруса и обращалъ внимапіе на полную правдопо
добность предположенія, что пепелъ окрестностей Нальчика 
принадлежитъ одному изъ нозднѣйшихъ изверженій кавказ-
скаго вулкана, отстоящаго отъ мѣста нахожденія пепла при
близительно на 90 верстъ. Если это такъ, то, благодаря из-
слѣдованіямъ В . II. Ренгартенъ , можно утверждать, что 
Эльбрусъ продолжалъ извергать еще въ плейстоценовую эпоху. 



_ 440 — 

RESUME. D'après les recherches de A. P. Guérassimow, le 
sable volcanique présente une masse légère, friable, d'un blanc 
jaunâtre, qui absorbe l'eau avec avidité. La masse est poreuse, ne 
réagit pas avec HCl et soumise к l'action des alcalis caustiques ne 
se décompose pas. Délayée dans l'eau et lavée, elle se trouve 
renfermer une proportion considérable de feldspaths et de minéraux 
colorés. 

Dans les liqueurs denses la masse se divise facilement, en plu
sieurs fractions dont chacune a été analysée séparément. Le mélange 
des matériaux étant toutefois très intime, la division en fractions 
ne se fait pas parfaitement de sorte que les analyses chimiques ne 
donnent pas la composition des matières pures, mais celle de mélan
ges, avec prédominance dans chacun d'une seule substance. 

La fraction la plus légère se compose essentiellement du verre 
jaune clair à l'indice de réfraction 1,4950, caractéristique des verres 
acides d'une teneur en SiGb voisine de 70°/o. 

Les feldspaths se rapportent aux andésino-labradors de la compo
sition Ab ( A n t . Les minéraux colorés sont représentés par la hornblende 
brune verdâtre ordinaire, une hyperstène légèrement colorée et un 
mica brun (lu second ordre, méroxène) к faible angle des axes 
(de 0° à—15°). 

La composition de la cendre se rapproche de celle des dacites 
amphibolo-hypersténiques qui constituent les parties supérieures du 
cône volcanique de l'Elbrous. 

L'affinité morphologique des divers minéraux avec les minéraux 
des laves les plus jeunes de l'Elbrous avait déjà antérieurement 
porté l'auteur à relier l'origine de ces cendres avec les éruptions 
les plus récentes de ce volcan distant seulement de 96 kilom. vers 
l 'WSW. Si ces cendres ont été réellement rejetées par l'Elbrous, 
on peut dire aujourd'hui, après les recherches de M, R e n n g a r t e n , 
que les éruptions de ce volcan ont encore eu lieu à l'époque pleis
tocene, peut-être même sous les yeux de l'homme (mythe de Fro-
méthée). 
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М. Цвѣтаева. Наутилиды и аммонеи нижн. отд. среднер. каменноуг. известняка. 
(Съ 6 табл.). Ц. 2 р. 

Томъ I X , Л» 1*, 1889г. Н. Соколовъ. Общая геолог, карта Россіи. Листъ 48. Съ прил. 
ст. Е. Федорова. Микроск. изслѣд. пристал, породъ изъ области 48 лнста. Съ геол. картою. 
Д. 4 р. 75 к. (Отдѣл. геол. карта 48-го лнста — 76 к.). Je 2, 1893 г. Н. Соколовъ. Нижне-
третичныя отложенія Южной Роесіи. Съ 2 карт. 4 р. 50 к. Л 3, 1894 г. Н. Соколовъ. 
Фауна глауконитовыхъ песковъ Екатеринославскаго жел.-дор. моста. Съ геол. разрѣв. 
ж 4 табл. Ц. S р. 75 к. №4, 1895 г. 0. Іекелъ. Нижнетретячныя селахіи изъ Южн. 
Россіи. Съ2 таб. Д. 1 p. Jê 5 (послѣдній) 1899 г. H. Соколовъ. Слон съ Venus Konkensis 
(средиземноморскія отложенія) на р. Конкѣ. Съ 5 табл. и картой Ц. 2 р. 70 к. 

Томъ X , Jt 1*, 1890 г. И. Мушкетовъ, Вѣрненское зеилетрясеніе 28-то Мая 1887 г. Съ 
4 карт. Ц. 3 р. 50 к. X 2, 1893 г, Е. Федоровъ. Теодолитный методъ въ минералогіи и 
петрографіи. Съ 14 табл. Ц. 5 р. 60 к. Jè 3,1895 г. А. Штукенбергъ. Кораллы и мшанки 
камениоугольныхъ отложеній У р а л а и Тнмана. Съ 24 табл. Ц. 7 р. Je 4 (послѣдн.). 
1895 г. H. Соколовъ. О происхожденіи лимановъ Южной Россіи. Съ карт. Ц. 2 р. 

Томъ X I , )і 1, 1889 г. А. Краснопольскій. Общая геолог, карта Россіи. Листъ 126. Геолог. 
ивсл. на западн. склонѣ Урала. Ц. 6 p. JVj 2», 1891 г. А. Краснопольскій. Общая геолог. 
карта Россіи. Листъ 126. Объяснит, заміч. къ геолог, картѣ. Ц. (съ геолог, картою). 
1 р. 50 к. Одна геолог, карта 126 л.—1 р. 

Томъ. X I I , JS 2. 1892 г. Н.Лебедевъ. Верхне-силурійская фауна Тнмана. Съ Зтабл. Ц.1р.20к. 
Jê 3, 1899 г. Э. Гольцапфель. Головоногіядоманиковаго гори зонта южнаго Тим аи а. 
Съ 10 табл. Ц. 4 р. 

Томъ ХТГТ, Jê 1, 1892 г. А. Зайцевъ. Геологвческія нзслѣдованія въ Николае-Пав-
динскомъ округѣ. Ц. 1 р. 20 к. X 2, 1894 г. П. Кротовъ. Общая геолог, карта Росс іи , 
Листъ 89. Оро-гидрографич. очеркъ западн. части Вятской губ. Съ картою. Ц. 3 р. 60 к. 
X 3, 1900 г. Н. Высоцкій. Мѣсторожденія золота Кочкареко і системы въ Южиомъ 
Уралѣ. Съ 3 карт. Ц. 3 р. 50 к. Jê 4 (и послѣдній), 1903 г. П. Михайловскій. Средиземно-
иорекія отложенія Томаковки. Съ 4 табл. Ц. 4 р. 50 к. 

Томъ X I V , j * 1, 1895 г. И. Мушкетовъ. Общая геологич. карта Россін. Листы 95 и 96. 
Геолог, изслѣдованія въ Калмыцкой степи. Ц. (съ 2 карт.) 3 р. 75 к. Отдѣльно геол. карты 
95 и 96 л. по 75 к. Jë 2, 1896 г. Н. Соколовъ. Гидрогеологнческія нзслѣдованія въ 
Херсонск. губ. Съ прнл. ст. Топорова <Аналязы водъ Херсонск. г.> я карты. Ц. 4 р. 70 к. 
5 3. 1895 г. К. Динеръ. Тріасовыя фауны цефадоподъ Приморской области въ 
Восточной Сжбжри. Съ 5 табл. Ц. 2 р. 60 к. 4, 1896 г. И. Мушкетовъ. Геологнческій 
очеркъ ледниковой области Теберды и Чхалты на К а в к а з ѣ . Ц. 1 р. 70 к. Je 5 
(послѣдн.). 1896 г. И. Мушкетовъ. Общая геологич. карта P o e c i « . Лиетъ 114. Геолог, 
иаслѣдованія въ Киргизской степи. Съ картою. Д. 1 р. 

Томъ X V , Jê 1, 1903 г. П. Армашевскій. Общаа геологическая карта Росеіж. Днстъ 
46-й. Полтава—Харьковъ—Обовнь. Съ геол. картой (Карта отдѣльно—50 коп.). Ц. Ь р. 
Л 2, 1896 г. Н. Сибкрцевъ. Общая геологическая карта Роесіи. Листъ 72. Геолог, 
юслѣдованія въ Окско-Клязмиискомъ баесейиѣ. Съ картою. Д. 4 р. J i 3. 1899 і . H . Яновлевъ. 
Фауна иѣкоторых» верхнепалеозойсжих* отложеній. Рвсс іи . I . Головоногія ж 



брюхонопя. Съ 5 табл. Ц. 3 p. 60 к. № 4 (н поел.) 1902 г. Н. Анавусовъ. Матеріалы 
кь повнанію Дрикаепійскаго неогена. Актагыльскіе пласты. Съ 5 табл. Ц 2 р 40 к 

Том-ь X V I , № 1, 1898 г. А. Штукенбергь. Общая геологич. карта Россіи. Лястъ 127. Съ 
5 табл. Д. 6 р. 5» к. 2 (послѣдн.). Ѳ. Чериышевъ. Верхяекамекноугольныя брахіопоін 
Урала и Тимана. Съ атл. изъ 63 табл. Ц. 18 р. 

Томъ X V I I , № 1 1902 г. Б. Ребиндеръ. Фауна ж воврастъ мѣловыхъ песчаниковъ 
окрестностей озера Баскунчакъ. Съ 4 табл. Ц. 2 р. 40 к. 2. 1902 г. Н.Лебедевъ. 
Роль коралловъ въ девонек, отлож. Россіи. Съ 5 табл. Ц. 3 р. 60 к. Х> 3 (послѣдн.). M. ЗаНссиій. 
О нѣкоторыхъ сигилляріяхъ, собранныхъ въ Донецкихъ каменноуголіныхъ отложеніяхъ. Съ 
4 табл. Д. 1 p. 

Томъ Х Ѵ Ш , № 1, 1901 г. I . Морозевичъ. Гора Магнитная и ея ближайшія окрест
ности. Съ 6 табл. и геол. карт. Ц. 3 р. 30 к. Л» 2, 1901 г. Н. Соколовъ. Марганцовые 
руды третичных* отложеній Екатеринославск. губ. и окрестностей Кривого 
Рога . Съ 1 табл. и карт. Ц. 1 р. 85 к. 3 (послѣдн.), 1902 г. А. Красиопольскій. Клецкій уѣздъ 
въ гвологжческонъ отношении. Съ геол. картой. Д. 1 р. 80 к. 

Томъ X I X , J6 1, 1902 г. К. Богдановичъ. Два перосѣченіа главнаго Кавказскаго 
хребта. Съ картой и 3 табл. Ц. 8 р. J * 2 (послѣдн.), 1902 г. Д. Нииолаевъ. Геологяч-
ивслѣд. въ Кыштьшской дачѣ Кыштынскаго Горн, округа. Съ 4 табл. Ц. 2 р. 70 к. 

T O M S X X , № 1,1902. В. Домгеръ. Геологич. нзслѣдов. въ Южн. Россін въ 1881—1884 гг. 
Съ картой. Ц. а р. 70 к. -Л 2 (послѣдн.) 1902 г. В. Вознесенскій. Гидрогеологи-
ческія язслѣдованія въ Новомосковскожъ уѣвдѣ, Екатеринославской губ. 
Съ прилояс. гидрогеологяческаго очерка Н. Соколова, съ картой. Ц. 2 р. 

Новая Серія. Вып. 1. 1903 г. И. Мушкетовъ. Матеріалы по Ахалкалакскому землетряс: 
1899 г. Съ 4 табл. Ц. 2 р. В ы п . 2. 1902 г. Н. Богословскій. Материалы для иэученія нижне-
мѣловой аммонитовой фауны центральн. и сѣверн. Россіи. Съ 18 табл. Ц. 4 р. 50 к. Вып. 3. 
1905. А. Борисякъ. Геологическій очеркъ Изюмскаго уѣвда. Ц. 5 р. Вып. 4. 1903. 
H. Яковлевъ. Фауна верхней части палеозойскихъ отложеній въ Довецкомъ бассейнѣ. I . 
Пластинчатожаберный. Съ 2 табл. Д. 1 р. В ы п . 5. 1Р08. 8. Ласкаревъ. Фауна Вугловскихъ 
слоевъ Волыни. Съ 5 табл. и картой. Ц. 2 р. 60 к. Вып. 6. 1903. Л. Конюшевскій и 
П. Ковалевъ. Б а к а л ь с к і я мѣсторожденія желѣзныхъ рудъ. Съ картой. Ц. 2 р. Вып. 7. 
1903. К Морозевичъ. Геологич. строеніе Исачковскаго холиа. Съ 4 табл. Д 1 р. Вып. 8» 
1903. I . Морозевичъ. О нѣкотврыхъ жильныхъ породахъ Таганрогскаго окр. Съ 5 табл. 
Ц. 1 р. 30 к. Вып. 9. В. Веберъ. 1903. Шемаханское эемлетрясеніе 31-го янв. 1902. Съ 2. 
табл. и 1 карт. Ц. 1 р. 50 к. Вып. 12. Н. Яковлевъ. 1904. Фауна верхней части палео
зойскихъ отлож. въ Донецк, басе. I I . Кораллы. Съ 1 табл. Ц. 50 коп. Вып. 13. 1904 г. 
М. Д. Залѣсскій. Ископаемая растенія каменноугольныхъ отложеній Донецкаго бассейна. 
I . Lycopodiales. Съ 14 табл. Ц. 3 р. 30 к. Вып. 14. 1904. А. Штукенбергь. Кораллы и 
мшанки нижняго отдѣла среднерусскаго каменноугольнаго известняка. Съ 9 табл. Д. 2 р. 
60 к. В ы п . 15. 1901. Л. Дюпарнъ и Л. Мразекъ. Троицкое мѣсторожденіе желѣзныхъ рудъ 
въ Кизеловской дачѣ на Уралѣ. Съ 6 табл. а геологич. картой. Ц. 3 р. Вып. 16. 1906. 
Н. А. Бвгословскій. Общая геолог, карта Россіи. Листъ 73. Елатьма. Моршанскъ. Сапожокъ, 
Инсаръ. Съ геологич. картон Д. 3 р. Вып. 17. 1904. А. Краснопольскій. Геологич. очеркъ 
окрестностей Лемезннскаго завода Уфимскаго горнаго округа. Съ картпй. Ц. 1 р. Вып. 
18. 1905. Н. Соколовъ. Фауна моллюсковъ Мандриковки. Съ 13 табл. Цѣна 2 р. 80 коп. 
В ы п . 19. 1906. А. Борисякъ. Pelecypoda юрекпхъ отложеній Европейской Россіи. Вып. I I : 
Arcidae. Съ 4 табл. Д. 1 р. 40 к. Вып. 20. 1905. В. Ламаискій Древнѣйшіе слои силу-
рійскихъ отложеній Россіи. Съ чертеж, и рисунк. въ текстѣ и прилож. двухъ фототипич. 
табл. Д. 3 р. В ы п . 21. 1906. Л. Конюшевскій. Геологическія изслѣдованія въ районѣ Зига-
зинскихъ и Комаровскихъ жедѣзнорудныхъ мѣстороаденій (Южный Уралъ). Съ 2 картами. 
Ц. 2 р. В ы п . 22. 1907. В. Никитинъ. Гвологическія изслѣдованія центральной группы дачъ 
Верхъ-Исетскихъ заводовъ. Ревдинской дачи и Мурзинскаго участка. Съ картой на 5 лист, 
и 35 таблицами. Д. за два выпуска 17 р. Вып. 23. 1905. А. Штукенбергь. Фауна верхне
каменноугольной толщи Самарской .Туки. Съ 13 таблиц. Ц. 3 р. 20 к. Вып. 24. 1906. 
К. Калицкій. Грозненски нефтеносный районъ. Съ 3 картами на 6 листахъ и 3 таблиц, 
въ текстѣ Д. 3 р. 80 к. Вып. 25. 1906. А. Краснопольскій. Геологическое описаніе Невьян-
окаго горнаго округа. Съ геол. картой. Д. 1 р. 50 к. Вып. 26. 1906 г. К. Богдановичъ. 
Система Дибрара въ юго-восточномъ Кавказѣ. 0ъ обзорной геологич. картой, 2 табл. 
разрѣзовъ, 54 рис. въ текстѣ ж I X палеонтологич. таблицами. Д. э р. В ы п . і * . ШЬ. 
А. Карпинсній. О трохилискахъ. Съ 3 табл. и мног. рисунками въ гекстѣ. Ц. - р. «Ок. 
В ы п . 28. 1908. Д. Голубятииковъ. Святой Островъ. Съ 3 табл. я картой Ц. Я р . Вып. JS . 
1906. А. Борисякъ Pelecypoda юрсыиъ отложені* Европейской Россш. Вып. Ш: Mytüidae. 
Съ 2 табл Ц. 1 р В ы п . 30. 1908. Л. КонюшевсвІ». Геологичесвія изслѣдованія въ районъ 
рудниковъ Архангельская аавода да Уралѣ. Съ геологической картой. П, 1 р. 70 к. В ы л . 



31. 1907 А. Нечамъ. Сѣрно-еодяные клюй близъ Богоявленскаго завода. Ц. 1 р. Ьыі 
83. 1908! Сборпикъ ненздамыхъ трудовъ А. 0. Михальскаго. 1896—1904 гг. Подъ редакцц 
К Богдановича. Оь 58 рис. въ текстѣ я 2 табиц. Ц. 3 р. 30 к. В ы п . 33. 190. 
M Залѣсскій. Матеріалн къ познанію ископаемой флоры Домбровскаго каменноугольнаг. 
бассейна. Съ 2 табл. Ц. 1 р. 40 к. Вып. 34. 1907. С. Чарноцкій. Матеріалы къ познашк 
каменноуголіныхъ отложеній Домбровскаго бассейна. Съ обзорной, картой бассейна и 6 
табл. Ц. 3 р. Вып. 35. 1907. К. Богдановичъ. Матеріалы для изученія раковиннаго 
известняка Домбровскаго бассейна. Съ 13 рис. въ тѳкстѣ и 2 табл. Ц. 1 р. 50 к. В ы п . 
36. 1908. Д. Соколов*. Ауцеллы Тимана и Шпицбергена. Съ 3 табл. Ц. 1 р. В ы п . 37. 
1908. А. Борисянѵ Фауна донецкой юры. 1. Cephalopoda. Съ 10 таблиц, Ц. 2 р. 70 к. 
Вып. 88. 1907. А. С. Seward. Юрскія растеяія Кавказа и Туркестана. Съ 8 таблицами. 
Ц. 2 р. в0 к. Вып. 39. А. Фаасъ. Очеркъ Криворожский, желѣзорудныхъ мѣсторождеяій 
(печатается). Вып. 40. 1909. Н. Андрусовъ. Материалы къ познанію арикасшискаго неогена. 
Съ 6 табл. и 8 рисунками въ текстѣ. Ц. 3 р. 40 к. Вып. 41. 1908. А. Красиопольскій. 
Восточная часть Нижне-Тагилъскаго горнаго округа. Съ геологической картой. Ц. 1 р. 20 к. 
Вып. 42. 1908. Н. Яковлевъ. Палеозой Изюмскаго уѣзда Харьковской губерніи. Съ картой. 
Ц. 80 к. Вып. 43. 1909. А. Рябининъ. Два п л е з і о з а в р а изъ юры я мѣла Европ. Россіи. 
Съ 5 табл. Ц. 1 р. 40 к. Вып. 44. 1909. А. Борисякъ. Pelecypoda юрскиіъ отложеній 
Европейской Россіи. IV. Aviculidae. Съ 2 табл. Ц. 80 к. Вып. 45. 1908. Э. Анертъ. Геоло
гически Изелѣдованія на южномъ побережьѣ Русскаго Сахалина. Отчетъ Сахалинской 
горной экспедиціи 1907 года. Съ 4 табл. и картой. Ц. 3 р. 20 к. В ы п . 46. 1908. М. Д. Залѣс-
скій. Ископаемый растенія каменноугольных» отложеній Донецкаго бассейна. I I . Изученіе 
анатомическаго строенія Lepidostrobus. Съ 9 табл. Ц. 2 р. В ы п . 47. С. И, Чарноцкій. 
Геологическія изслѣдованія Кубанскаго нефтеноснаго района. Листъ Нефтяно-Ширванскій. 
Съ картой. Изд. 2-е. Ц. 3 р. 20 к. Вып. 48. 1908. Н. Яковлевъ. Прикрѣпленіе брахіоподъ, какъ 
основа видовъ и родовъ. Съ 2 табл. Ц. 80 к. Вып. 49. 1908 г. А. Фаасъ. Къ познавію 
фауны морскихъ ежей изъ мѣловыхъ отложеній Русскаго Туркестана. I . Оппсавіе нѣеколь-
квхъ формъ, найденныхъ въ Ферганской области. Съ одной табл. несколькими рисунками 
въ текстѣ. Ц. 60 коп. Вып. 50. 1909 г. М. Д. Залѣсскій. О тождествѣ Neuropteris ovata 
Hoffmann и NeuroeaUipteris gleichenioides Sterie l . Съ 4 табл. Ц. 1 р. В ы п . 51. А. Мей-
стеръ. Геологическое огшсаніѳ маршрута Семипалатинскъ—Вѣрный. Съ 1 табл. н 2 карт. 
Ц. 2 р. Вып. 52. А. Нраснолольскій. Геодогич. очеркъ окрестностей Верхне- и Нижне-Ту-
ринскаго завода и изъ Качкапаръ. Съ Картой, Ц. 1 р. Вып. 53. 1910 г. В. Соколовъ 
и Л. Лутугинъ. Горловсвій райовъ главнаго актикдинала Донецкаго бассейна. Съ 1 картой 
и 1 табл. Ц. 1 р. 50 к. Вып. 54. 1910 г. Ѳ. Чернышевъ, М. Бронниковъ, В. Веберъ и 
А. Фаасъ. Андижанское землетрясеніе 3 1 6 декабря 1902 года. Съ 6-ю таблицами Ц. 2 р. 
Вып. 55. 1909 г. В. Наливкинъ. Фауна Донецкой юры. I I . Brachiopoda. Съ 5 таблицами. 
Цѣна 2 р. 40 к. Вып. 56. _1910 г. А, Криштофовичъ. Юрскія растенія Уссурійскаго края. 
Съ 3 табл. Ц. 1 р. Вып. 57. 1910 г. К. Богдановичъ. Геол. изслѣдов. Кубанскаго нефте
носнаго района. Листъ Хадыжинскія. Съ картой Ц. 2 р. Вып. 58. А. Н. Огильви. Каптажъ. 
Нарзана и его исторія. (Печатается). Вып. 59. 1910 г. К. Калицкій. Объ условіяхъ залеганія 
нефти на о. Челекеиѣ. Съ картой. Ц. 2 р. 40 к. Вып. 60. Б. Ф. Меффертъ. О вывѣтри-
ваніи минеральнаго угля. (Печатается). Вып. 61. А. В. Нечаевъ. Фауна пермскихъ огло
ж е м востока и крайняго сѣвера Европейской Россіи. (Печатается). Вып. 62. Н. 
Высоцкій. Мѣсторожденія ндатнны Исовскаго и Нижне-Тагильскаго районовъ на Уралѣ. 
(Печатается). Вып. 63. В. Веберъ и К. Калицкій. Челекенъ. (Печатается). Вып. 64. 
П. Кротовъ. Западная^ часть Вятской губерніи въ предѣлахъ 89 листа. (Печатается). 
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